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1. Целевой раздел 

 1.1. Пояснительная записка 

 

Образовательная программа среднего общего образования (далее – образовательная 

программа) составлена на основе требований Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования. 

Описание особенностей образовательной программы 

Образовательная программа направлена на формирование, воспитание и развитие 

обучающегося, который в результате ее освоения представляется как 

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, 

проектную и информационно-познавательную деятельность; 

осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и правопорядок, 

осознающий ответственность перед семьей, обществом, государством, человечеством; 

уважающий мнение других людей, 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 своей жизни. 

Образовательная программа является основным документом, определяющим содержание 

общего образования, а также регламентирующим образовательную деятельность организации в 

единстве урочной и внеурочной деятельности при учете установленного ФГОС СОО 

соотношения обязательной части программы и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

1.1.1. Цели и задачи реализации ОП СОО. 

Срок реализации образовательной программы составляет 2 года.          

Целями образовательной программы являются: 

– формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

– воспитание и социализация обучающихся, их самоидентификация посредством 

личностно и общественно значимой деятельности, социального 

и гражданского становления; 

– преемственность основных образовательных программ дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования; 

– организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых результатов 

среднего общего образования, отражённых в ФГОС СОО; 

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

– подготовка обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, 

продолжению образования и началу профессиональной деятельности; 

– организация деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных 

программ и учебных планов для одарённых, успешных обучающихся и (или) для обучающихся  

социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке. 

Достижение поставленных целей реализации ОП СОО предусматривает решение 

следующих основных задач: 

– формирование у обучающихся нравственных убеждений, эстетического вкуса и 

здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, 

овладение основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками 

умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, способностей к социальному 

самоопределению; 

– обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых установок, 

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

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

– обеспечение преемственности основного общего и среднего общего образования; 

– достижение планируемых результатов освоения ФОП СОО всеми обучающимися; 
– обеспечение доступности получения качественного среднего общего образования; 

– выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе проявивших 

выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и других, организацию 

общественно полезной деятельности; 

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников в проектировании и развитии социальной среды образовательной организации; 

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования социальной среды 

(населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и действия; 

– организация социального и учебно-исследовательского проектирования, 

профессиональной ориентации обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных 

педагогов, сотрудничество с базовыми организациями, организациями профессионального 

образования, центрами профессиональной работы; 

– создание условий для сохранения и укрепления физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Образовательная программа содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

1.1.2. Принципы формирования образовательной программы 

1. Доступность образования — создание условий для обеспечения доступа каждому 

учащемуся к качественному образованию; 

2. Вариативность — создание условий выбора учащимися программ разной 

направленности и уровня сложности в соответствии с образовательными интересами, 

потребностями и способностями; 

3. Преемственность — реализация учебных планов и рабочих программ, 

ориентированных на преемственность между уровнями образования, годами обучения, а также 

обязательной частью образовательной программы и частью, формируемой участниками 

образовательных отношений; 

4. Индивидуализация — учёт индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей, склонностей, способностей и интересов учащихся при 

организации образовательного процесса, в том числе посредством реализации индивидуальных 

учебных планов; 
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5. Единство учебной и воспитательной деятельности — организация учебного 

процесса на достижение личностных результатов освоения образовательной программы через 

урочную и внеурочную деятельность; 

6. Деятельностный подход — организация активной познавательной деятельности с 

ориентацией на универсальные учебные действия; 

7. Сотрудничество — организация взаимодействия с внешними организациями 

(социальными, культурными, научными, образовательными) с целью обогащения содержания 

образовательных программ и ресурсов (кадровых, материально-технических); 

8. Здоровьесбережение — использование здоровьесберегающих педагогических 

технологий, приведение объёма учебной нагрузки в соответствие требованиям действующих 

санитарных правил и нормативов, формирование культуры здорового образа жизни у учащихся в 

условиях мегаполиса; 

9. Интеграция с городской средой — использование образовательных ресурсов 

района, города при реализации рабочих программ учебных предметов, учебных курсов, курсов 

внеурочной деятельности. 

10. Академическая надёжность (объективность оценивания) ориентация на 

качественное фундаментальное образование и объективную оценку качества образовательных 

результатов. 

11. Академическая мобильность – возможность изменения учащимися форм обучения, 

направления обучения. 

12. Профессиональная требовательность — использование современных технологий 

при подборе кадров, учёт показателей эффективности в организации кадровой политики при 

распределении учебной нагрузки, формировании системы оплаты труда, организации обучения 

сотрудников и повышения их квалификации; 

13. Цифровая открытость — цифровизация механизмов реализации образовательной 

программы в целях предоставления доступа учащимся и их родителям (законным 

представителям), педагогическому коллективу к информации о содержании образовательного 

процесса, результатах обучения, персональных достижениях с помощью функциональных 

возможностей платформы  АИС «Сетевой город». 

Образовательная программа учитывает возможности городского пространства 

московского образования, включающего в себя: 

– образовательную среду города как совокупность образовательных, культурных, научно- 

технических организаций города, городских событий, расширяющих возможности для 

достижения высоких образовательных результатов; 

– открытую цифровую среду, которая предоставляет возможности для эффективного 

решения образовательных, коммуникативных и управленческих задач; 

– учреждения, осуществляющие сопровождение и поддержку образовательных 

организаций. 

1.1.3. Общая характеристика ОП СОО 

Образовательная среда города и села предполагает: 

- доступность; 

- преемственность; 

- вариативность; 

- сотрудничество; 

- профессиональную требовательность; 

- интеграцию с городской средой; 

- академическую надежность; 

- академическую мобильность; 

- деятельностный подход; 

- единство учебной и воспитательной деятельности; 

- здоровьесбережение; 

- цифровую открытость; 
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- индивидуализацию. 

 

Организации-партнеры Школы 

- ВУЗЫ:  Приморский государственный аграрно-технологический университет; 

- СПО: Колледж КГБ ПОУ "Уссурийский аграррный колледж"; 

- Предприятия:  "Уссурийская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных" 

с.Новоникольск; 

- Центры допобразования: Центр развития творчества детей и юношества с.Новоникольск; 

- Иные ОО: Объединение культурных центров Восточного административного округа, 

Ресурсный центр «Мосволонтер», Центр проектного творчества «Старт ПРО» 

Ресурсы г.Уссурийск и с.Новоникольск 

- городской парк ДОРА г.Уссурийск; 
- Библиотека №12 с.Новоникольск; 

- Музеи:  МБУК "Уссурийский музей"; 

- Театры: Театр драмы Уссурийского городского округа им.В.Ф.Комиссаржевской. 

 

Образовательная программа сформирована с учетом возрастных психологических 

особенностей развития юношей и девушек 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 

операционно-технического компонентов, к учебно-профессиональной деятельности, 

реализующей профессиональные и личностные устремления обучающихся. Ведущее 

место у обучающихся на уровне среднего общего образования занимают мотивы, 

связанные с самоопределением и 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, бóльшим реализмом в формировании целей 
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и стремлении к тем или иным ролям. ростом устойчивости к фрустрациям. усилением 

потребности влиять на других людей. 

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. 

Образовательная программа сформирована 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. 

Образовательная программа сформирована 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 продолжения обучения в 

профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего 

образования, профессиональной деятельности и успешной социализации. 

 
Механизмы реализации образовательной программы 

Образовательная программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, в соотношении 60% и 40% соответственно. 

Обязательная часть представляет собой совокупность учебных предметов из обязательных 

предметных областей. Формируемая часть представляет собой инвариантные (обязательные для 

выбора) и вариативные (по выбору) курсы учебного плана и курсы внеурочной 
 

Обязательная часть Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

 

60% 40% 
 
 

 

 
Учебные предметы 

из обязательных предметных 

областей 

Учебные курсы, 

обеспечивающие 

образовательные 

потребности учащихся: 

инвариантные (обязательные 

для выбора) 

 

 

 

Внеурочная деятельность 

 

 
 

Учебный план План внеурочной деятельности 
 

 

деятельности (схема 

Части образовательной программы 
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Курсы внеурочной деятельности направлены на поддержку различных интересов, 

потребностей учащихся. 

Рабочие программы обязательных учебных предметов, инвариантных курсов, курсов по 

выбору, в том числе внеурочной деятельности, представлены в Содержательном разделе. 

Особенности образовательной программы МБОУ СОШ с.Новоникольска УГО 

Образовательная программа предполагает реализацию следующих образовательных 

решений: 

1) углублённое изучение отдельных предметов в комплексе образовательных задач 

школьных и городских образовательных проектов — процесс обучения, направленный на 

расширение и углубление предметных знаний, умений, компетенций учащихся; 

2) профильное и предпрофессиональное обучение — это обучение, направленное на 

подготовку учащихся к осознанному выбору профессии, позволяющее получить первые 

профессиональные пробы. 

 

Вариативные особенности образовательной программы представлены в таблице 

 

Профиль обучения 

в соответствии 

с ФГОС СОО 

Профильные классы Предпрофессиональные 

классы 

Технологический  
Универсальный  

10 

11 

8-9 классы 

 

Обучение в профильных и предпрофессиональных классах поддерживается следующими 

учебными предметами 

 

Параллель 

классов 

Направленность обучения Профильные учебные предметы 

 
10-11 классы 

Технологический 

Универсальный 

Математика профиль, информатика 

биология ,обществознание 
 

Возможные формы получения образования и механизмы их реализации: 

– очное обучение; 

– очно-заочное обучение; 

– заочное обучение; 

– семейное обучение. 

Очное обучение — форма обучения, реализуемая в образовательной организации, которая 

предполагает проведение занятий с учителем в режиме реального времени (в классе, в группе, 

индивидуально, в том числе с применением дистанционных технологий). 

Очно-заочная форма обучения — форма обучения, реализуемая в образовательной 

организации, которая предполагает сочетание занятий с учителем (в классе, в группе, 

индивидуально, в том числе с применением дистанционных технологий) и самостоятельное 

освоение учащимися образовательной программы. Рекомендованное минимальное количество 

часов занятий с учителем – 25% от учебных часов, предусмотренных учебным планом и планом 
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внеурочной деятельности. 

Обучение по очно-заочной и заочной формам осуществляется по индивидуальным 

учебным планам в соответствии с требованиями ФГОС и санитарными нормами и правилами. 

Обязательным является и составление плана внеурочной деятельности. При форм�лʠовании 

индивидуального учебного плана и плана внеурочной деятельности проверяется соотношение 

объёма обязательной и формȀемȀй части в соответствии с требованиями ФГОС ООО 70% и  

30% соответственно. 

При очно-заочной форме обучения учащийся 
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Целевой раздел Содержательный раздел Организационный раздел 

 

 

Пояснительная записка 

цели реализации, принципы 

формирования и механизмы 

реализации, общая 

характеристика 

 

 

 

 

 

 
 

Планируемые результаты 

содержательная и 

критериальная основа 

разработки всех рабочих 

программ, программы 

формирования УУД, системы 

оценки результатов 

 

 
 

 

 
Система оценки 

планируемых результатов 

организация и формы 

представления и учета 

результатов промежуточной 

аттестации обучающихся в 

рамках урочной и внеурочной 

деятельности; 

организация, содержание и 

критерии оценки результатов 

по учебным предметам, 

выносимым на ГИА; 

организация, критерии оценки 

и формы представления и учета 

результатов оценки учебно- 

исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся  
 

Рабочие программы 

в том числе федеральные 

рабочие программы по 

учебным предметам "Русский 

язык", "Литература", "История", 

"Обществознание", 

"География" и "Основы 

безопасности и защиты 

родины" содержание, 

планируемые результаты, 

тематическое планирование, 

возможность использования 

ЭОР 

 

 

 

Программа формирования 

УУД 

связь УУД с содержанием 

предметов, особенности 

основных направлений и форм 

учебной деятельности в рамках 

урочной и внеурочной 

деятельности 

 

 

 

Рабочая программа 

воспитания 

(на основе федеральной 

рабочей программы 

воспитания) 

анализ воспитательного 

процесса в организации, цели и 

задачи воспитания, виды, 

формы и содержание 

воспитательной деятельности, 

система поощрения социальной 

успешности 

 

 

 
 

Программа коррекционной 

работы 

цели и задачи; перечень и 

содержание коррекционных 

направлений работы; система 

психолого-педагогического 

сопровождения; механизм 

взаимодействия; планируемые 

результаты коррекционной 

работы 

 

Учебный план 

(на основе федерального 

учебного плана) определяет 

перечень, трудоёмкость, 

последовательность и 

распределение по периодам 

обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), 

формы промежуточной 

аттестации учащихся 

 

 

 
Календарный учебный 

график 

(на основе федерального 

календарного учебного 

графика) 

дата начала и окончания 

учебного года, 

продолжительность учебного 

года, сроки и 

продолжительность каникул, 

сроки проведения 

промежуточной аттестации  
 

 

 
План внеурочной 

деятельности 

формы организации и объём 

внеурочной деятельности с 

учётом образовательных 

потребностей и интересов 

учащихся, запросов родителей 

(законных представителей), 

возможностей организации 

 

 

 

 

Календарный план 

воспитательной работы 

(на основе федерального 

календарного плана 

воспитательной работы) 

перечень событий и 

мероприятий воспитательной 

направленности 

 

 
 

Характеристика условий 

реализации ООП 
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1.1.4. Общие подходы к организации внеурочной деятельности. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в 

основной образовательной программе предусматривается внеурочная 

деятельность. 

Внеурочная деятельность в МБОУ СОШ с.Новоникольска направлена 

на достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования, преимущественно 

личностных и метапредметных. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности: 

 спортивно-оздоровительное; 

 духовно-нравственное; 

 социальное; 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное. 

 

Объем внеурочной деятельности за 2 года обучения составляет 700 часов. 

 

Краткая характеристика предлагаемых курсов внеурочной деятельности, с точки 

зрения их актуальности для обучающихся 

Разработанные курсы внеурочной деятельности в логике представляемой 

программы пронизывают всё образовательное содержание деятельности, в 

которую включается старшеклассник как человек, личность, гражданин. Отбор 

содержания, подходов реализации взаимосвязан с: 

 обеспечением преемственности на уровнях начального, основного и среднего 

общего образования; 

 эффективным дополнением урочных форм организации образовательной 

деятельности к внеурочным; 

 признанием решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся. 

 Отбор содержания при проектирования рабочих программ курсов внеурочной 

деятельности был обусловлен позицией, что они являются составной частью 

организационных условий реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся основной образовательной программы среднего общего образования и 

строятся на тех же ценностных основаниях духовно-нравственного развития и воспитания. 
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Дополнительно при проектировании внеурочной деятельности  учитывались: 

 возрастные особенности обучающихся, их потребность к свободному выбору на основе 

личных интересов и потребностей; 

 направленность рабочих программ курсов внеурочной деятельности на достижение 

планируемых результатов освоения образовательной программы среднего общего образования  

 преемственность и взаимодополняемость с технологиями учебной деятельности, особенно 

в части организации проектной, исследовательской деятельностей; 

 традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности  

 Проектирование содержания внеурочной деятельности 

осуществлялось по направлениям развития личности, определенных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте среднего общего образования: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное. 

 Содержательной основой для разработки программ курсов внеурочной деятельности, в 

соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования стали ценностные ориентиры 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации, которые отражаются в основных 

направлениях и реализуются в сферах отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству), 

с окружающими людьми (включает подготовку к общению со сверстниками, старшими и 

младшими), к семье и родителям (включает подготовку личности к семейной жизни); к закону, 

государству и к гражданскому обществу (включает подготовку личности к общественной жизни); к 

себе, своему здоровью, к познанию себя, самоопределению и самосовершенствованию (включает 

подготовку к непрерывному образованию в рамках осуществления жизненных планов); к 

окружающему миру, к живой природе, художественной культуре (включает формирование у 

обучающихся научного мировоззрения); трудовых и социально- экономических отношений 

(включает подготовку личности к трудовой деятельности). 

 

 1.2. Планируемые результаты освоения учащимися образовательной программы 

 

 1.2.1. Планируемые личностные результаты освоения образовательной 

программы: 

Личностные результаты предполагают формирование у обучающихся: 

 российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу,  

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

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

 гражданской позиции 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; 

 готовности к служению Отечеству, его защите; 

 мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 
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находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способности противостоять 

идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям; 

 навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

 нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

 готовности и способности к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательного отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, общественных отношений; 

 навыков здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятий спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятия вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

 бережного, ответственного и компетентного отношения к физическому и 

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

оказывать первую помощь; 

 осознанного выбора будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношения к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

 экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 
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 ответственного отношения к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

 

 1.2.2. Планируемые метапредметные результаты 

 

Метапредметные результаты включают три группы универсальных учебных действий 

(УУД). 

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; 

 осуществлять коррекцию деятельности в соответствии с предполагаемыми 
результатами. 

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; 

 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 

 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.); 
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 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

 

 1.2.3. Предметные результаты освоения образовательной программы 

 

Предметные результаты представлены, в соответствии с ФГОСС СОО, на двух уровнях — 

базовом и углубленном. 

Результаты базового уровня ориентированы на общую функциональную грамотность, 

получение компетентностей для повседневной жизни и общего развития. Эта группа результатов 

предполагает: 

 понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов 

изучаемой предметной области; 

 умение решать основные практические задачи, характерные для использования 

методов и инструментария данной предметной области; 

 осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и 

инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями знания. 

Результаты углубленного уровня ориентированы на получение компетентностей для 

последующей профессиональной деятельности как в рамках данной предметной области, так и в 

смежных с ней областях. Эта группа результатов предполагает: 

 овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится данная 

предметная область, распознавание соответствующих им признаков и взаимосвязей, 

способность демонстрировать различные подходы к изучению явлений, характерных 

для изучаемой предметной области; 

 умение решать, как некоторые практические, так и основные теоретические задачи, 

характерные для использования методов и инструментария данной предметной 

области; 

 наличие представлений о данной предметной области как целостной теории 

(совокупности теорий), об основных связях с иными смежными областями знаний. 

Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов углубленного 

уровня является их целевая направленность. 

Предметные результаты включают освоение учащимися научных знаний, умений и 

способов действий, специфических для соответствующей предметной области. 

Особенности предметных результатов: 

– ориентированы на деятельностные формы освоения предметного содержания; 

– связаны с метапредметными и личностными результатами; 

– дифференцированы по типам в зависимости от качества применения способов действий 

при решении учебных задач: 

 начальный (репродуктивный) результат — способность ученика выполнять 

действия по образцу, готовому алгоритму, в типичной, знакомой ситуации, 

 повышенный (продуктивный) результат — способность ученика извлекать знания 

из информации, данной в неявном виде, действовать в изменённой ситуации, выбирать нужный 

способ действий, преобразовывать этот способ в зависимости от поставленной задачи, 

 высокий (рефлексивный) результат — способность ученика осуществлять поиск и 
открытие знаний, действовать в новой учебной ситуации, конструировать новый способ действий 
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в ходе решения самостоятельно выявленной и поставленной учителем проблемы.  
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Планируемые результаты учебных предметов/курсов описаны в 

 содержательном разделе  ООП. 
 

 1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной 

программы 

 1.3.1. Общие положения 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной 

программы среднего общего образования (далее – система оценки) является частью системы 

оценки и управления качеством образования в образовательной организации и является одним из 

оснований для локального нормативного акта образовательной организации о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Цель системы оценки образовательных результатов — установление соответствия 

образования требованиям ФГОС СОО, получение объективной информации о состоянии качества 

образования, тенденциях, его изменениях и причинах, влияющих на его уровень, своевременное 

принятие педагогических и управленческих решений. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации являются: 

– оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 

мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального, 

регионального и федерального уровней; 

– оценка результатов деятельности педагогических работников как основа аттестационных 

процедур: прохождение метапредметных диагностик для педагогов-психологов, учителей 

физической культуры и ознакомительных тренингов в формате ЕГЭ для учителей-предметников, 

а также мониторинговые исследования разного уровня; 

– оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, 

самоконтроля, самооценки и взаимооценки не только дают возможность педагогам и учащимся 

освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и способствуют развитию 

у учащихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, готовности 

к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. 
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Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты для каждой программы, предмета, курса, курса внеурочной 

деятельности. 

 

Система оценки реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы 

к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы 

с учащимися. Он реализуется за счёт фиксации различных типов планируемых результатов: 

начального (репродуктивного), повышенного (продуктивного) и высокого (рефлексивного). 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется с помощью: 

 оценки предметных и метапредметных результатов; 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной, итоговой) как основы для оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений и для итоговой оценки; 

 использования контекстной информации (особенности учащихся, условия в процессе 

обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления качеством 

образования; 

 использования разнообразных форм контроля. 

 

Оценка достижения планируемых результатов осуществляется в рамках внутренней 

системы оценки качества образования. Внутренняя система оценки качества образования 

(ВСОКО) — совокупность организационных структур, норм и правил, диагностических и 

оценочных процедур, обеспечивающих на единой концептуально-методологической основе 

оценку образовательных достижений учащихся, оценку эффективности деятельности 

образовательной организации. 

ВСОКО включает в себя внутришкольный контроль, внутренний мониторинг качества 

образования, независимую оценку качества образования. 

Внутришкольный контроль — процесс получения и переработки информации о ходе и 

результатах образовательного процесса с целью принятия на этой основе управленческих 

решений. 

Внутренний мониторинг качества образования — проведение наблюдений, обследований 

по соблюдению всеми участниками учебно-воспитательного процесса законодательных и иных 

нормативных актов, касающихся качества образования, требований к порядку и условиям 

реализации программы. 

Независимая оценка качества образования — проведение внешних оценочных процедур, 

которые осуществляются в отношении деятельности образовательной организации по реализации 

образовательных программ в целях определения соответствия образовательных результатов 

требованиям ФГОС. 

 

Оценка достижения планируемых результатов включает процедуры внутренней и внешней 

оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

– стартовую диагностику; 

– текущую и тематическую оценку; 

– психолого-педагогическое наблюдение; 

– внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся. 

Внешняя оценка включает: 

– независимую оценку качества образования; 
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               -       итоговую аттестацию. 

 

Система оценки предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов образования: 

личностных, метапредметных и предметных. 

 

Итоговая оценка результатов освоения образовательной программы определяется по 

результатам промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестации представляет собой в отдельных случаях итог текущего 

контроля и оценивания, выражающегося в отметках, зачетных и других формах. 

Результаты внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся, отражают динамику формирования их способности к решению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач. Промежуточная аттестация 

осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. 

является внутренней оценкой. 

Государственная итоговая аттестация выпускников (11 класс) предназначена для 

установления уровня достижения предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования. По результатам прохождения 

государственной итоговой аттестации выпускник получает документ (аттестат о среднем общем 

образовании). Данный документ является необходимым для получения профессионального 

образования. 

 

К результатам индивидуальных достижений учащихся, не подлежащим итоговой оценке, 

относятся ценностные ориентации обучающихся и их индивидуальные личностные 

характеристики, отраженные в разделе Планируемые результаты (личностные результаты). 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие 

друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

 

К компетенции образовательной организации в области оценивания относится: 

 промежуточная аттестация учащихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

 итоговая оценка (за учебный период); 

 адаптация инструментария для итоговой оценки достижения планируемых результатов, 

разработанного на федеральном уровне; 

 адаптация (при необходимости — разработка) инструментария для итоговой оценки 

достижения планируемых результатов по предметам и/или междисциплинарным 

программам, вводимым образовательной организацией; 

 адаптация или разработка модели и инструментария для организации стартовой 

диагностики; 

 адаптация или разработка модели и инструментария для оценки деятельности педагогов. 

 

Типы оценочных процедур 

 

Применяемые в образовательном процессе оценочные процедуры определяются целями 

оценивания и сопровождаются своевременными решениями по его результату (таблица 2). 

 

Таблица 2. Соответствие оценочных процедур целям оценивания и решения по их результату 

Соответствие оценочных процедур целям оценивания и решения по их результату 
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Цели оценивания 
Оценочные 

процедуры 
Периодичность Решения 

Внутришкольный контроль 

Оценка готовности 

учащихся к изучению 
отдельных 

предметов, курсов, 

модулей, разделов 

(тем) 

Стартовая 

диагностика 

В начале учебного 

года 

В начале учебного 

модуля 

В случаях начала 
обучения нвого 

учащегося в середине 

учебного года 

Отбор содержания, 

методов и технологий для 
организации учебной 

деятельности, 

соответствующих 

стартовому уровню 
готовности учащихся, в 

том с учётом 

дифференцированного 

подхода 

Определение уровня 

достижения 
учащимися 

результатов, 

предусмотренных 
образовательной 

программой, которые 

осваиваются в 

рамках изучения 
темы учебного 

предмета, курса, 

модуля. 

Текущая и 

тематическая 

оценка 

По решению 

предметных кафедр 
По усмотрению 

учителя 

Выражается в виде 
отметки (закреплено в 

локальном акте 

Положение о формах, 

периодичности и 
порядке текущего 

контроля 

успеваемости и 
промежуточной 

аттестации 

обучающихся МБОУ 

СОШ 
с.Новоникольска 

Оценка по каждой 

теме рабочей 
программы 

(определяется как 

средневзвешенная 
отметка всех 

оценочных процедур 
по теме) 

Своевременная 

корректировка 
календарно- 

тематического 

планирования, отбор 
форм, методов и средств 

организации деятельности 

для ликвидации 

образовательных 
дефицитов учащихся 

Оценка освоения 
образовательной 

программы, в том 

числе отдельной 

части или всего 
объёма учебного 

предмета, курса, 

дисциплины (модуля) 
образовательной 

программы 

Внутренний 

мониторинг 

образовательных 

достижений. 

Промежуточная 

аттестация 

Периодичность 
проведения по 

каждому учебному 

предмету, учебному 

курсу (в том числе, 
внеурочной 

деятельности) 

определяются 
образовательной 

организации 

самостоятельно 

Основание для перевода 
учащегося в следующий 

класс, допуск к ГИА. 

Составление плана 

ликвидации 
академической 

задолженности, перевод 

на обучение по 
адаптированным 

образовательным 

программам, в 
соответствии с 

рекомендациями 
психолого-медико- 
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   педагогической комиссии 

либо на обучение по 

индивидуальному 
учебному плану, 

повторное обучение по 

усмотрению родителей 
(законных 
представителей) 

Оценка степени и 
уровня освоения 

учащимися рабочей 

программы по 
предмету. 

Определение 

соответствия 

результатов освоения 
учащимися основных 

образовательных 

программ 
требованиям ФГОС 

Внутренний 

мониторинг 

образовательных 

достижений. 

По итогам освоения 
рабочей программы 

по предмету 

Перевод учащихся на 
следующий уровень 

образования. Составление 

плана индивидуальных 
занятий в случае 

получения 

неудовлетворительных 

результатов 

Выявление 

особенностей и 

развития, 
анализ освоения 

образовательной 

программы, 
проектирование мер 

индивидуальной 

поддержки 

Психолого- 

педагогическое 

наблюдение 

Постоянно. 

Целенаправленное 

наблюдение - по 
мере необходимости, 

по запросу родителей 

и 
педагогов 

Корректировка 

поурочного 

планирования, подходов к 
обучению, 

плана воспитательной 

работы, 
планирование 

индивидуальных 

консультаций, занятий, 

встреч с 
родителями, направление 

учащихся 

на медико- 

психологопедагогическую 

комиссию 
Независимая оценка качества образования 

Оценка качества 
подготовки 

учащихся, 

основанная на 
единых для всех 

школ Москвы 

контрольных 
измерительных 

материалах, единой 

технологии 

проведения, 
интерпретации и 

обработки 
результатов 

Независимая 

диагностика: 

– тематические, 
– метапредметные, 

– диагностики 

функциональной 

грамотности, 
– диагностики в 

предпрофильных 

классах, 
– тренировочные 

диагностики по 

предметам ГИА 

В соответствии с 
планом обязательных 

диагностик, а также 

по результатам 
внутришкольного 

контроля качества 

образования и в 
соответствии с 

потребностью 

Оценка уровня 
объективности 

внутренней системы 

оценки качества, 
принятие кадровых 

решений и решений по 

корректировке ВСОКО. 
Внесение изменений в 

учебные планы и рабочие 

программы. Обеспечение 

индивидуальной работы 
учителей с учащимися 

Развитие единого 
образовательного 

пространства в 

Российской 
Федерации, 

мониторинг введения 
Федеральных 

Всероссийские 
проверочные работы 

в 11-х классах 

В соответствии с 
планом-графиком 

проведения ВПР 

Итоговая оценка 
образовательных 

достижений выпускников 

средней школы, 
изучавших учебный 

предмет на базовом 
уровне 
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государственных 

образовательных 

стандартов (ФГОС), 
формирование 

единых ориентиров в 

оценке результатов 
обучения, единых 

стандартизированных 

подходов к 
оцениванию 

образовательных 

достижений 
обучающихся 

   

Оценка степени и 

уровня освоения 
учащимися рабочей 

программы по 

предмету. 

Определение 
соответствия 

результатов освоения 

учащимися основных 
образовательных 

программ 

требованиям ФГОС 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

По завершению 

обучения на уровне 
образования 

Перевод учащихся на 

следующий уровень 
образования. Составление 

плана индивидуальных 

занятий в случае 

получения 
неудовлетворительных 

результатов 

 

 

Формы контроля 

Для оценки образовательных результатов используются следующие формы контроля: 

 анкета/формуляр – форма контроля, позволяющая оценить умение учащегося работать с 

опросным листом для внесения данных или формой для ответов на определенные вопросы 

для получения определенной информации; 

 аудирование – форма контроля, позволяющая оценить умение учащегося воспринимать и 

понимать содержание звучащих текстов; 

 виртуальный практикум – форма контроля, позволяющая оценить умение учащегося 

применять теоретические знания путём имитационного проведения экспериментов; 

 географический диктант – форма контроля, позволяющая оценить комплексные 

географические знания учащегося; 

 грамматическое задание – форма контроля, позволяющая оценить результаты усвоения 

учащимся изучаемых грамматических явлений, умение производить простейший языковой 

анализ слов и предложений; 

 графический диктант – форма контроля, позволяющая оценить умения учащегося 

представлять решение задачи в условно-графической форме; 

 демонстрация техники упражнений – форма контроля, позволяющая оценить навык 

учащегося в демонстрации упражнения наиболее рациональным и эффективным 

способом, близким к эталонному; 

 диалог/полилог – форма контроля, позволяющая оценить качество 

диалогического/полилогического общения участников, состоящего из непосредственного 

обмена высказываниями между двумя или несколькими лицами на основе равенства их 

позиций; 

 диктант – форма контроля, позволяющая оценить орфографические и пунктуационные 

навыки учащегося; 
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 дневник самоконтроля – форма контроля, позволяющая оценить умение вести 

специально разработанную тетрадь, предназначенную для мониторинга состояния своего 
физического развития и самочувствия, до, в процессе и после физических занятий; 

 доклад – форма контроля, позволяющая оценить навыки публичного развёрнутого 

выступления учащегося по определённому вопросу, основанного на самостоятельно 

привлечённой, структурированной и обобщённой им информации, в том числе в виде 

презентации; 

 домашнее задание – форма контроля, при которой проверяется и оценивается умение 

учащегося самостоятельно выполнить задания на закрепление и углубление знаний, 
речевых навыков и умений, полученных на уроке; 

 зачёт – форма контроля, позволяющая оценить уровень достижения образовательных 

результатов учащегося посредством индивидуального или группового собеседования или 

выполнения практической работы; 

 изложение – форма контроля, позволяющая оценить умение учащегося излагать 

содержание прочитанного или услышанного текста. Основными критериями при этом 

являются полнота изложения, фактическая правильность, грамотность, 

последовательность, логичность; 

 исследовательская работа – форма контроля, позволяющая оценить умение учащегося 

проводить исследование для получения новых знаний, проверки гипотез, установления 

закономерностей, обобщения и обоснования информации; 

 комбинированная работа – форма контроля, позволяющая оценить предметные знания, 

умения и навыки учащегося посредством выполнения практических и теоретических 

заданий разного типа; 

 конкурс – форма контроля, позволяющая оценить умение учащегося представлять 

результаты творческой работы, художественное исполнение, решение научно- 
познавательной задачи в условиях конкурсных испытаний; 

 конспект – форма контроля, позволяющая оценить умение учащегося вести связное, 

сжатое и последовательное письменное изложение содержания усваиваемого материала 

(статьи, доклада, книги, лекции и др.); 

 конференция – форма контроля, позволяющая оценить умение учащегося публично 

представлять свои проектные или исследовательские работы, отвечать на вопросы, 
участвовать в дискуссии; 

 лабораторная работа – форма контроля, позволяющая оценить умения учащегося 

проводить изучение и исследование характеристик заданного объекта экспериментальным 

методом с применением лабораторного оборудования; 

 лабораторный опыт – форма контроля, позволяющая оценить практические умения 

учащегося в изучении количественных или качественных характеристик изучаемого 

объекта, процесса или явления в ходе непродолжительного по времени одноактового 

исследования с применением лабораторного оборудования; 

 личное письмо/открытка – форма контроля, позволяющая оценить умение учащегося 

составлять письменное обращение близкому человеку, например другу по переписке, 

оформленное в соответствии с определёнными правилами; 

 монолог – форма контроля, позволяющая оценить умение учащегося излагать 

информацию устно; 

 олимпиада – форма контроля, позволяющая оценить способности учащегося к решению 

творческих задач; 

 опрос – форма контроля, позволяющая оценить уровень знаний, умений и навыков 

учащегося посредством устных и/или письменных вопросов; 

 пересказ – форма контроля, позволяющая оценить умение учащегося устно излагать 
прочитанный/прослушанный текст (правильность передачи основного содержания текста, 
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последовательность и полнота развития сюжета, выразительность при характеристике 

образов); 

 письменный ответ – форма контроля, позволяющая оценить умение учащегося построить 

развёрнутое письменное высказывание по предложенному вопросу/на заданную тему.  

Основными критериями оценки при этом являются полнота, аргументированность, 

связность и последовательность изложения; 

 практическая работа – форма контроля, позволяющая оценить уровень практических 

навыков и умений учащегося; 

 проект – форма контроля, позволяющая оценить способность учащегося осуществлять 

деятельность, направленную на создание продукта; 

 работа с картой – форма контроля, позволяющая оценить умения учащегося распознавать 

объекты на карте, извлекать из карты необходимую информацию; 

 реферат – форма контроля, позволяющая оценить навыки поиска и анализа информации у 

учащегося, а также его способности представления ключевых идей и формулирования 

выводов на их основе, выполненного по определенным правилам оформления; 

 решение задач – форма контроля, позволяющая оценить умение учащегося 

самостоятельно (индивидуально или в группе, в классе или дома) найти решение 

поставленной задачи; 

 словарный ассоциативный ряд – форма контроля, позволяющая оценить умение 
учащегося приводить ассоциативные ряды, возникающие с определенной лексической 

единицей; 

 словарный диктант – форма контроля, позволяющая оценить знание учащимся слов с 

непроверяемыми написаниями и владение навыками их правописания; 

 смысловое чтение – форма контроля, позволяющая оценить способность учащегося 

понимать смысловое содержание текста; 

 соревнование – форма контроля, предполагающая состязание (матч) среди учащихся или 

команд учащихся по различным видам спорта (спортивным дисциплинам) в целях 

выявления лучшего участника состязания (матча), проводимое по утверждённому 

положению (регламенту) ; 

 сочинение – форма контроля, позволяющая оценить умение учащегося создавать связный 

текст с учётом языковых норм; 

 творческая работа – форма контроля, позволяющая оценить продукт творческой 

деятельности учащегося; 

 терминологический диктант – форма контроля, позволяющая оценить уровень владения 

учащимся терминологическим аппаратом предмета; 

 тест – форма контроля, позволяющая оценить уровень знаний, умений и навыков 

учащегося через систему тестовых заданий/вопросов; 

 тестирование физических качеств – форма контроля, предполагающая измерение или 

испытание, стандартное задание, проводимое для определения и оценки уровня 

физического состояния, физической подготовленности и двигательных способностей на 

основе комплекса разнообразных упражнений; 

 устный ответ – форма контроля, позволяющая оценить индивидуальные особенности 

усвоения учащимся учебного материала и проверить умение строить связное, логически 

последовательное сообщение на заданную тему или поставленный вопрос; 

 учебная работа – форма контроля, позволяющая оценить умение учащегося создавать 
завершённую художественную работу по предложенному образцу; 

 учебное задание – форма контроля, позволяющая оценить умение учащегося выполнять 

действия, направленные на достижение цели, заданной в рамках проблемной ситуации; 

 учебное упражнение – форма контроля, позволяющая оценить умение учащегося 

самостоятельно выполнять задания на отработку конкретных предметных умений и 

навыков; 
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 читательский дневник – форма контроля, позволяющая оценить умение учащегося вести 

записи и формулировать впечатления о прочитанных книгах; 

 чтение – форма контроля, позволяющая оценить умение учащегося воспринимать и 

понимать содержание графически зафиксированных текстов; 

 экспериментальная работа – форма контроля, позволяющая оценить умения учащегося 

при выполнении опытно-поисковой работы и/или эксперимента; 

 эссе – форма контроля, позволяющая оценить умения учащегося создавать небольшой 

прозаический текст, выражая собственную точку зрения о каком-либо предмете, теме, 

проблеме. 

Формы контроля, используемые в отдельных учебных предметах, учебных курсах (в том 

числе, внеурочной деятельности), отражены в рабочих программах. 

Контрольная работа является одним из видов контроля и нацелена на оценку достижения 

каждым учащимся или группой учащихся требований к предметным и/или метапредметным 

результатам обучения в соответствии с ФГОС при освоении образовательной программы, в том 

числе отдельной части или всего объёма учебного предмета, курса, модуля образовательной 

программы. 

 

Распределение контрольных работ по предметам и годам обучения 

 
Предмет 

Параллель 

10–11 

(базовый уровень) 

Биология 4 

География 2 

Информатика 2 

Иностранный язык 4 

История 4 

Литература 2 

Математика: алгебра, геометрия, 

вероятность и статистика 
10 

Обществознание 4 

Русский язык 6 

Физика 3 

Химия 4 

 

Критерии выставления отметок по разным учебным предметам 

в зависимости от формы контроля 
 

Учебный 

предмет 

Форма 

контроля 

Отметка «5» Отметка «4» Отметка «3» Отметка «2» 

 

 

 

 
Русский язык 

Орфография – пунктуация - грамматика 

диктант 0-0-0 2-2-2 4-4-4 5-4-4 

тесты 30-34 балла 24-29 баллов 16-23 балла Менее 16 
баллов 

словарный 
диктант 

0-0-0 2-2-2 4-4-4 5-4-4 

изложение 0-0-0 2-2-2 4-4-4 5-4-4 

сочинение 0-0-0 2--2-2 4-4-4 5-4-4 

грамматическ 
ое задание 

100% верно Не менее ¾ 
верно 

Не менее ½ верно Менее 1/2 
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Литература 

анализ 

художественн 

ого текста 

Соответствует 

теме, 

фактических 

ошибок нет, 

глубина 

понимания и 

анализа текста, 

богатство 

словаря 

Соответствует 

теме, но 

допускаются 

единичные 

отклонения; 

допускаются 

единичные 

фактические 

неточности, 

стиль работы 
отличается 

выразительность 
ю 

Допущены 

существенные 

отклонения, 

нарушения логики 

изложения и 

фактические 

неточности, речь 

бедная , но в целом 

работа правильная 

Не 

соответствует 

требованиям: 

нет понимания 

произведения, 

отсутствует 

анализ текста, 

работа 

сводится к 

пересказу 

выразительно 

е чтение 
наизусть 

Выразительное 

чтение без 
ошибок 

Чтение 

невыразительное 
, но без ошибок 

2-3 ошибки при 

чтении наизусть 

Не 

соответствует 
требованиям 

эссе 24-25 баллов 19-23 балла 14-18 баллов Менее 14 
баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
контрольная 

работа 

- работа 

выполнена 

полностью; 

- в логических 

рассуждениях и 
обосновании 

решения нет 

пробелов и 

ошибок; 

- в решении нет 

математических 

ошибок 

(возможна одна 

неточность, 

описка, не 

являющаяся 
следствием 

незнания или 

непонимания 

учебного 

материала) 

- работа 

выполнена 

полностью, но 

обоснования 

шагов решения 
недостаточны 

(если умение 

обосновывать 

рассуждения не 

являлось 

специальным 

объектом 

проверки); 

- допущена одна 

ошибка или два- 

три недочета в 
выкладках, 

рисунках, 

чертежах или 

графиках (если 

эти виды работы 

не являлись 

специальным 

объектом 
проверки) 

- допущены более 

одной ошибки или 

более двух-трех 

недочетов в 

выкладках, 
чертежах или 

графиках, но 

учащихся владеет 

обязательными 

умениями по 

проверяемой теме 

- допущены 

существенные 

ошибки, 

показавшие, 

что учащийся 
не владеет 

обязательными 

умениями по 

проверяемой 

теме в полной 

мере 

  

 

 

 

 

 

 

 
решение 

задачи 

задача решена 

правильно: ход 

решения задачи 

верен, все 

действия и 
преобразования 

выполнены 

верно и 

рационально; в 

задаче, 

решаемой с 

вопросами или 

пояснениями к 

действиям, даны 

точные и 

правильные 

формулировки; в 

задаче, 

при правильном 

ходе решения 

задачи допущена 

1 негрубая 

ошибка или 2-3 
недочета 

ход решения 

правилен, но 

допущены: 

а) 1 грубая ошибка 

и не более 1 
негрубой; 

б) 1 грубая ошибка 

и не более 2 

недочетов; в) 3-4 

негрубые ошибки 

при отсутствии 

недочетов; 

г) допущено не 

более 2 негрубых 

ошибок и 3 

недочетов; 

число ошибок 

превосходит 

норму, при 

которой может 

быть 
выставлена 

положительна 

я отметка 
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  решаемой с 

помощью 

уравнения, даны 

необходимые 

пояснения; 

записи 

правильны, 

расположены 

последовательно 

, дан верный и 
исчерпывающий 

ответ на вопросы 

задачи; сделана 

проверка 

решения 

Или: при 

наличии описки 

или недочёта 

предложено 

оригинальное 
решение 

 д) более 3 

недочетов при 

отсутствии ошибок 

 

  

тест 
86-100% от 
минимальной 

суммы баллов 

66-85% от 
минимальной 

суммы баллов 

50-65% от 
минимальной 

суммы баллов 

Менее 50% от 

минимальной 
суммы баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Естественно- 

научные 

предметы 

творческая 

или проектная 

работа 

Все критерии 

соблюдены, 

производится 

защита на 

конференциях 

Все критерии 

соблюдены, но 

не закончен 

итог продукт (не 

хватка времени) 

Работа выполнена 

без собственных 

выводов и опытов, 

основа проекта- 

реферат 

Выбрана тема, 

цели, 

поставлены 

задачи. 

Дальше работа 

не 

производилась 

. 

Теоретическая 

часть проекта 
не выполнена. 

ответ на 

вопрос к 

параграфу 

Даны полные 

развёрнутые 

ответы, 

приведены 

собственные 

примеры и 

обоснования (это 

показывает, что 

ученик 
ориентируется в 

теме параграфа), 

даёт ответы на 

дополнительные 
вопросы. 

Ответы - 

односложные, на 

дополнительные 

вопросы не 

отвечает ученик. 

Отвечает на 

вопрос только с 

помощью 

наводящих 

вопросов; ученик 

может быстро 

найти ответ на 

вопрос в данном 

параграфе. 

Не может 

ответить на 

вопрос с 

помощью 

наводящих 

вопросов 

учителя; не 

ориентируется 

в параграфе 
при ответе с 

помощью 

учебника. 

самостоятельн 

ая работа по 

наблюдению 

или 

практическая 

работа 

Выполнено 

наблюдения, 

сделаны все 

задания 

практической 

работы: могут 

быть даны 

дополнительные 
задания в виде 

теста или 

подборки 

вопросов к 
данной теме. 

При 

самостоятельной 

работе по 

наблюдению или 

практической 

работе ученик 

ориентируется в 

ней с помощью 
учителя. 

Наблюдение 

прервано и сама 

практическая 

работа не 

закончена: нет 

чёткого понимания 

ученика о теме 

работы, литературе 
и тд. 

Практическая 

работа 

завершилась 

на самой 

начальной 

стадии без 

уважительной 

причины: 
болезнь 

ученика, нет 

технического 

обеспечения 
или не было 
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     предоставлено 
организацией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Информатика 

 

 

практическая 

работа 

выполнил работу 

в полном объеме 
с соблюдением 

необходимой 

последовательно 

сти действий; 

 

проводит работу 

в условиях, 
обеспечивающих 

получение 

правильных 

результатов и 

выводов; 

соблюдает 

правила техники 

безопасности; 

в ответе 

правильно и 

аккуратно 

выполняет все 

записи, таблицы, 

рисунки, 

чертежи, 

графики, 

вычисления; 

правильно 

выполняет 
анализ ошибок. 

выполнены 

требования к 
оценке 5, но 

допущены 2-3 

недочета, не 

более одной 

ошибки и одного 

недочета. 

работа выполнена 

не полностью, но 
объем 

выполненной 

части таков, что 

позволяет 

получить 

правильные 

результаты и 

выводы; 

 

в ходе проведения 

работы были 

допущены ошибки. 

работа 

выполнена не 
полностью и 

объем 

выполненной 

работы не 

позволяет 

сделать 

правильных 

выводов; 

 

работа 

проводилась 

неправильно. 

 

 

устный ответ 

ответ ученика 

удовлетворяет 

основным 

требованиям к 

ответу на оценку 
5, но дан без 

использования 

собственного 

плана, новых 

примеров, без 

применения 

знаний в новой 

ситуации, без 

использования 

связей с ранее 

изученным 

материалом и 
материалом, 

усвоенным при 

изучении других 

предметов; 
 

учащийся 

допустил одну 
ошибку или не 

более двух 

недочетов и 

может их 

исправить 

самостоятельно 
или с небольшой 

ответ ученика 

удовлетворяет 

основным 

требованиям к 

ответу на оценку 
5, но дан без 

использования 

собственного 

плана, новых 

примеров, без 

применения 

знаний в новой 

ситуации, без 

использования 

связей с ранее 

изученным 

материалом и 
материалом, 

усвоенным при 

изучении других 

предметов; 
 

учащийся 

допустил одну 
ошибку или не 

более двух 

недочетов и 

может их 

исправить 

самостоятельно 
или с небольшой 

правильно 

понимает 

сущность вопроса, 

но в ответе 

имеются 
отдельные 

пробелы в 

усвоении вопросов 

курса 

информатики, не 

препятствующие 

дальнейшему 

усвоению 

программного 

материала; 
 

умеет применять 

полученные знания 

при решении 

простых задач по 

готовому 

алгоритму; 
допустил не более 

одной грубой 

ошибки и двух 

недочетов, не 

более одной 

грубой и одной 

негрубой ошибки, 

не более двух-трех 
негрубых ошибок, 

не овладел 

основными 

знаниями и 

умениями в 

соответствии с 
требованиями 

программы 
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  помощью 

учителя. 

помощью 

учителя. 

одной негрубой 

ошибки и трех 

недочетов; 

допустил четыре- 

пять недочетов. 

 

 

 

тест 

учащийся 

выполнил работу 

в полном объеме 

с соблюдением 

необходимой 

последовательно 

сти действий; 
 

допустил не 

более 2% 

неверных 

ответов. 

выполнены 

требования к 

оценке 5, но 

допущены 

ошибки (не 

более 20% 

ответов от 

общего 

количества 
заданий). 

учащийся 

выполнил работу в 

полном объеме, 

неверные ответы 

составляют от 20% 

до 50% ответов от 

общего числа 

заданий; 
 

если работа 

выполнена не 

полностью, но 

объем 

выполненной 

части таков, что 

позволяет 

получить оценку. 

работа, 

выполнена 

полностью, но 

количество 

правильных 

ответов не 

превышает 

50% от общего 

числа заданий; 
 

работа 

выполнена не 

полностью и 

объем 

выполненной 

работы не 

превышает 

50% от общего 
числа заданий. 

  

 

устный ответ 

правильно 

понимает 

сущность 
вопроса, дает 

точное 

определение и 

истолкование 

основных 

понятий; 

 

правильно 

анализирует 

условие задачи, 
строит алгоритм 

и записывает 

программу; 

строит ответ по 

собственному 

плану, 

сопровождает 

ответ новыми 

примерами, 

умеет применить 

знания в новой 

ситуации; 
может 

установить связь 

между 

изучаемым и 

ранее изученным 

материалом из 

курса 

информатики, а 

также с 

материалом, 

усвоенным при 
изучении других 
предметов. 

   



32 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Иностранный 

язык 

 

 

 

 

монологическ 

ая форма 

Учащийся 

логично строит 

монологическое 

высказывание в 

соответствии с 

коммуникативно 

й задачей, 

сформулированн 

ой в задании. 

Лексические 
единицы и 

грамматические 

структуры 

используются 

уместно. 

Ошибки 

практически 

отсутствуют. 

Речь понятна: 

практически все 

звуки 
произносятся 

правильно, 

соблюдается 

правильная 

интонация. 

Учащийся 

логично строит 

монологическое 

высказывание в 

соответствии с 

коммуникативно 

й задачей, 

сформулированн 

ой в задании. 

Лексические 
единицы и 

грамматические 

структуры 

соответствуют 

поставленной 

коммуникативно 

й задаче. 

Учащийся 

допускает 

отдельные 

лексические или 
грамматические 

ошибки, которые 

не препятствуют 

пониманию его 

речи. Речь 

понятна, 

учащийся не 

допускает 

фонематических 
ошибок. 

Учащийся логично 

строит 

монологическое 

высказывание в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей, 

сформулированной 

в задании. Но 

высказывание не 
всегда логично, 

имеются повторы. 

Допускаются 

лексические и 

грамматические 

ошибки, которые 

затрудняют 

понимание. Речь в 

целом понятна, 

учащийся в 

основном 
соблюдает 

правильную 

интонацию. 

Коммуникатив 

ная задача не 

выполнена. 

Допускаются 

многочисленн 

ые 

лексические и 

грамматически 

е ошибки, 

которые 
затрудняют 

понимание. 

Большое 

количество 

фонематическ 

их ошибок. 

 

 

диалогическая 

форма 

Учащийся 

логично строит 

диалогическое 

общение в 

соответствии с 

коммуникативно 

й задачей; 

демонстрирует 

умения речевого 

взаимодействия 

с партнѐром: 
способен начать, 

поддержать и 

закончить 

разговор. 

Лексические 

единицы и 

грамматические 

структуры 

соответствуют 

поставленной 

коммуникативно 
й задаче. 

Ошибки 

практически 

отсутствуют. 

Речь понятна: 

практически все 

звуки 

произносятся 
правильно, 

Учащийся 

логично строит 

диалогическое 

общение в 

соответствии с 

коммуникативно 

й задачей. 

Учащийся в 

целом 

демонстрирует 

умения речевого 
взаимодействия 

с партнѐром: 

способен начать, 

поддержать и 

закончить 

разговор. 

Используемый 

словарный запас 

и 

грамматические 

структуры 
соответствуют 

поставленной 

коммуникативно 

й задаче. Могут 

допускаться 

некоторые 

лексико- 

грамматические 
ошибки, не 

Учащийся логично 

строит 

диалогическое 

общение в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей. Однако 

учащийся не 

стремится 

поддерживать 

беседу. 
Используемые 

лексические 

единицы и 

грамматические 

структуры 

соответствуют 

поставленной 

коммуникативной 

задаче. 

Фонематические, 

лексические и 
грамматические 

ошибки не 

затрудняют 

общение. Но 

встречаются 

нарушения в 

использовании 

лексики. 
Допускаются 

Коммуникатив 

ная задача не 

выполнена. 

Учащийся не 

умеет строить 

диалогическое 

общение, не 

может 

поддержать 

беседу. 

Используется 
крайне 

ограниченный 

словарный 

запас, 

допускаются 

многочисленн 

ые 

лексические и 

грамматически 

е ошибки, 

которые 
затрудняют 

понимание. 

Большое 

количество 

фонематическ 

их ошибок. 
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  соблюдается 

правильная 

интонация. 

препятствующие 

пониманию. 

Речь понятна: 

практически все 

звуки 

произносятся 

правильно, в 

основном 

соблюдается 

правильная 
интонация. 

отдельные грубые 

грамматические 

ошибки. 

 

 

 

аудирование 

Коммуникативна 

я задача решена 

и при этом 

учащиеся 

полностью 

поняли 

содержание 

иноязычной 

речи, 

соответствующе 

й программным 
требованиям для 

каждого 

класса.  

Коммуникативна 

я задача решена 

и при этом 

учащиеся поняли 

содержание 

иноязычной 

речи, 

соответствующе 

й программным 

требованиям для 

данного класса, 
за исключением 

отдельных 

подробностей, 

не влияющих на 

понимание 

содержания 

услышанного в 
целом. 

Коммуникативная 

задача решена и 

при этом учащиеся 

поняли только 

основной смысл 

иноязычной речи, 

соответствующей 

программным 

требованиям для 

данного класса. 

Учащиеся 

частично 

поняли смысл 

иноязычной 

речи, 

соответствую 

щей 

программным 

требованиям 

для данного 

класса. 

контрольная 
работа 

100-91% 90- 70% 69-50% < 49% 

самостоятельн 

ая работа, 

словарный 

диктант, 

учебные 
упражнения 

 

 
100-95% 

 

 
94-75% 

 

 
74-50% 

 

 
< 49% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общественно- 

научные 

предметы 

устный ответ 

по теме 

Ответ включает 

как 

теоретическую, 

так и 

фактологическу 

ю 

составляющие. 

Полностью 

раскрыта суть 

предложенного 
вопроса. 

Ответ полон, 

содержит верное 

понимание и 

представление 

об изучаемой 

ситуации, но 

допущены 

незначительные 

ошибки, либо 

неточности. 

Ответ неполон, 

наличествует лишь 

общий контур 

описываемой/ 

объясняемой 

ситуации. Детали и 

подробности не 

приведены. 

Ответ 

полностью 

неверен или 

верен крайне 

частично. 

Отсутствует 

представление 

о предмете 

разговора. 

диагностичес 

кая/ 

проверочная 

работа 
(тестовая) 

Выполнение 

заданий работы 

на 85-100 %. 

Выполнение 

заданий работы 

на 65-84 %. 

Выполнение 

заданий работы на 

45-64 %. 

Выполнение 

заданий 

работы менее 

чем на 44 %. 

 

 

работа с 

текстом/ 

самостоятель 

ная работа 

Все вопросы и 

задания по 

тексту 

выполнены. 

Присутствуют 

необходимые 

объяснения или 

приведены 

Все вопросы и 

задания по 

тексту 

выполнены. 

Присутствуют 

необходимые 

объяснения или 

приведены 

Вопросы и задания 

по тексту 

выполнены не 

полностью. 

Объяснения и 

примеры не 

приведены. 

Вопросы и 

задания по 

тексту не 

выполнены. 

ИЛИ Вопросы 

и задания по 

тексту 
выполнены, но 
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  верные примеры 

(при 

необходимости). 

примеры (при 

необходимости). 

НО 

присутствуют 

ошибки в 

теоретическом 

или фактическом 

материале, не 

искажающие 

сути изучаемой 
проблемы. 

ИЛИ Не все 

объяснения или 

примеры 

приведены. 

ИЛИ Вопросы и 

задания по тексту 

выполнены, 

приведены 

объяснения и 

примеры, но обе 

составляющие 

содержат 

принципиальные 

ошибки, 
искажающие суть 

проблемы. 

не 

соответствуют 

критериям 

работы 

(односложные 

ответы вместо 

объяснений и 

т.п.). 

ИЛИ Вопросы 

и задания 
выполнены в 

объеме 

меньше трети, 

объяснения и 

примеры 
отсутствуют. 

контрольная/ 

зачетная 

работа 

Выполнение 

заданий работы 

на 85-100 %. 

Выполнение 

заданий работы 

на 65-84 %. 

Выполнение 

заданий работы на 

45-64 %. 

Выполнение 

заданий 

работы менее 
чем на 44 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическая 

культура 

 

 

Изложение 

теоретическог 

о материала 

учащийся 

демонстрирует 

глубокое 

понимание 
сущности 

материала; 

логично его 

излагает, 

используя в 

деятельности. 

содержатся 

небольшие 

неточности и 

незначительные 
ошибки; если 

учащийся 

допустил одну 

ошибку или не 

более двух 

недочетов и 

может их 

исправить 

самостоятельно 

или с небольшой 

помощью 
учителя. 

отсутствует 

логическая 

последовательност 

ь, имеются 
пробелы в знании 

материала, нет 

должной 

аргументации и 

умения 

использовать 

знания на 

практике. 

Не ставится 

 

 

Техника 

двигательных 

умений и 

навыков 

Движение или 

отдельные его 

элементы 

выполнены 

правильно, с 

соблюдением 

всех требований, 

без ошибок, 

легко, свободно, 

четко, уверенно, 
слитно, с 

отличной 

осанкой, в 

надлежащем 

ритме; ученик 

понимает 

сущность 

движения, его 

назначение, 

может 

разобраться в 

движении, 
объяснить, как 

оно 

выполняется, и 

Допущено не 

более двух 

незначительных 

ошибок 

Двигательное 

действие в 

основном 

выполнено 

правильно, но 

допущена одна и 

более грубых 

ошибок или 

несколько мелких 

ошибок, 
приведших к 

скованности 

движений, 

неуверенности. 

Учащийся не 

может выполнить 

движение в 

нестандартных и 

сложных в 

сравнении с 

уроком условиях 

Не ставится 



35 
 

  продемонстриро 
вать 

   

 

 

овладение 

способами 

физкультурно 

- 
оздоровительн 

ой 

деятельности 

учащийся умеет 

самостоятельно 
организовать 

место занятий; 

подбирать 

средства и 

инвентарь и 

применять их в 

конкретных 

условиях; 

контролировать 

ход выполнения 

деятельности и 
оценивать итоги 

Учащийся 

организует место 
занятий в 

основном 

самостоятельно, 

лишь с 

незначительной 

помощью 

допускает 

незначительные 

ошибки в 

подборе средств; 

контролирует 
ход выполнения 

деятельности и 
оценивает итоги 

Более половины 

видов 
самостоятельной 

деятельности 

выполнены с 

помощью учителя 

или не 

выполняется один 

из пунктов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Основы 

безопасности 

жизнедеятельно 

сти 

 

 

Устный ответ 

1. Показывает 

глубокое и 

полное знание и 

понимание всего 
программного 

материала; 

полное 

понимание 

сущности 

рассматриваемы 

х понятий, 

явлений и 

закономерностей 

, теорий, 

взаимосвязей. 
 

2. Умеет 

составить 

полный и 

правильный 
ответ на основе 

изученного 

материала; 

выделять 

главные 

положения, 

самостоятельно 

подтверждать 

ответ 

конкретными 

примерами, 

фактами; 
самостоятельно 

и 

аргументировано 

делать анализ, 

обобщения, 

выводы; 

устанавливать 

межпредметные 

связи (на основе 

ранее 

приобретённых 
знаний) и 

Демонстрирует 

знания всего 

изученного 

программного 
материала. Даёт 

полный и 

правильный 

ответ на основе 

изученных 

теорий; 

допускает 

незначительные 

ошибки и 

недочёты при 

воспроизведении 
изученного 

материала, 

небольшие 

неточности при 

использовании 

научных 

терминов или в 

выводах, 

обобщениях из 

наблюдений. 

Материал 

излагает в 
определённой 

логической 

последовательно 

сти, при этом 

допускает одну 

негрубую 

ошибку или не 

более двух 

недочётов, 

которые может 

исправить 
самостоятельно 

при требовании 

или небольшой 

помощи 

преподавателя; 
подтверждает 

Усваивает 

основное 

содержание 

учебного 
материала, но 

имеет пробелы, не 

препятствующие 

дальнейшему 

усвоению 

программного 

материала. 
 

2. Излагает 

материал 

несистематизирова 

нно, фрагментарно, 

не всегда 

последовательно; 

показывает не 

достаточную 

сформированность 

отдельных знаний 

и умений; слабо 
аргументирует 

выводы и 

обобщения, 

допускает ошибки 

при их 

формулировке; не 

использует в 

качестве 

доказательства 

выводы и 

обобщения из 
наблюдений, 

опытов или 

допускает ошибки 

при их изложении; 

даёт нечёткие 

определения 

понятий. 
 

3. Испытывает 

затруднения в 

Не усваивает и 

не раскрывает 

основное 

содержание 
материала; не 

знает или не 

понимает 

значительную 

часть 

программного 

материала в 

пределах 

поставленных 

вопросов; не 

делает 
выводов и 

обобщений. 

 

2. Имеет слабо 

сформированн 

ые и неполные 

знания, не 

умеет 
применять их 

при решении 

конкретных 

вопросов, 

задач, заданий 

по образцу. 

 

3. При ответе 

на один вопрос 

допускает 

более двух 

грубых 

ошибок, 
которые не 

может 

исправить 

даже при 

помощи 

учителя. 
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  внутрипредметн 

ые связи, 

творчески 

применять 

полученные 

знания в 

незнакомой 

ситуации; 

последовательно 

, чётко, связно, 
обоснованно и 

безошибочно 

излагать 

учебный 

материал. Умеет 

составлять ответ 

в логической 

последовательно 

сти с 

использованием 

принятой 
терминологии; 

делать 

собственные 

выводы; 

формулировать 

точное 

определение и 

истолкование 

основных 

понятий, 

законов, теорий. 

Может при 
ответе не 

повторять 

дословно текст 

учебника; 

излагать, 

материал 

литературным 

языком; 

правильно и 

обстоятельно 

отвечать на 
дополнительные 

вопросы 

учителя; 

самостоятельно 

и рационально 

использовать 

наглядные 

пособия, 

справочные 

материалы, 

учебник, 

дополнительную 
литературу, 

первоисточники; 

применять 

систему 

условных 

обозначений при 

ведении записей, 

ответ 

конкретными 

примерами; 

правильно 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

учителя. 
 

2. Умеет 

самостоятельно 

выделять 

главные 

положения в 

изученном 
материале; на 

основании 

фактов и 

примеров 

обобщать, делать 

выводы. 

Устанавливать 

внутрипредметн 

ые связи. Может 

применять 

полученные 
знания на 

практике в 

видоизменённой 

ситуации, 

соблюдать 

основные 

правила 

культуры устной 

речи; 

использовать 

при ответе 

научные 
термины. 

 

3. Не обладает 

достаточным 

навыком работы 
со справочной 

литературой, 

учебником, 

первоисточнико 

м (правильно 

ориентируется, 

но работает 

медленно). 

применении 

знаний, 

необходимых для 

решения задач 

различных типов, 

практических 

заданий; при 

объяснении 

конкретных 

явлений на основе 
теорий и законов; 

отвечает неполно 

на вопросы 

учителя или 

воспроизводит 

содержание текста 

учебника, но 

недостаточно 

понимает 

отдельные 

положения, 
имеющие важное 

значение в этом 

тексте, допуская 

одну-две грубые 

ошибки. 
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  сопровождающи 

х ответ; 

использовать для 

доказательства 

выводов из 

наблюдений и 

опытов. 
 

3.Самостоятельн 

о, уверенно и 

безошибочно 

применяет 

полученные 
знания в 

решении 

проблем на 

творческом 

уровне; 

допускает не 

более одного 

недочёта, 

который легко 

исправляет по 

требованию 
учителя; имеет 

необходимые 

навыки работы с 

приборами, 

чертежами, 

схемами, 

графиками, 

картами, 

сопутствующим 

и ответу; записи, 

сопровождающи 
е ответ, 

соответствуют 

требованиям. 

   

 

 

практическая 
работа 

1. Правильной 

самостоятельно 

определяет цель 

данных работ; 

выполняет 

работу в полном 

объёме с 
соблюдением 

необходимой 

последовательно 

сти проведения 

опытов, 

измерений. 

 

2. Самостоятельн 

о, рационально 
выбирает и 

готовит для 

выполнения 

работ 

необходимое 

оборудование; 

проводит данные 

работы в 

1. Выполняет 

лабораторную 

работу 

полностью в 

соответствии с 

требованиями 

при оценивании 
результатов на 

"5", но допускает 

в вычислениях, 

измерениях два - 

три недочёта или 

одну негрубую 

ошибку и один 

недочёт. 

 

2. При 

оформлении 

работ допускает 
неточности в 

описании хода 

действий; делает 

неполные 

1 Правильно 

выполняет работу 

не менее, чем на 

50%, однако объём 

выполненной 

части таков, что 

позволяет 
получить верные 

результаты и 

сделать выводы по 

основным, 

принципиальным 

важным задачам 

работы. 

 

2.Подбирает 
оборудование, 

материал, начинает 

работу с помощью 

учителя; или в 

ходе проведения 

измерений, 

вычислений, 

наблюдений 

1. Не 
определяет 

самостоятельн 

о цель работы, 

не может без 

помощи 

учителя 

подготовить 

соответствую 

щее 

оборудование; 

выполняет 

работу не 
полностью, и 

объём 

выполненной 

части не 

позволяет 

сделать 

правильные 

выводы. 
 

2. Допускает 
две и более 
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  условиях, 

обеспечивающих 

получение 

наиболее точных 

результатов. 

 

3. Грамотно, 

логично 

описывает ход 

лабораторных 

работ, правильно 

формулирует 

выводы; точно и 

аккуратно 

выполняет все 

записи, таблицы, 

рисунки, 
чертежи, 

графики, 

вычисления. 

 

4. Проявляет 

организационно- 

трудовые 

умения: 

поддерживает 

чистоту рабочего 

места, порядок 
на столе, 

экономно 

расходует 

материалы; 

соблюдает 

правила техники 

безопасности 

при выполнении 

работ. 

выводы при 

обобщении. 

допускает ошибки, 

неточно 

формулирует 

выводы, 

обобщения. 

 

3. Проводит работу 

в нерациональных 

условиях, что 

приводит к 

получению 

результатов с 

большими 

погрешностями; 

или в отчёте 

допускает в общей 

сложности не 
более двух ошибок 

(в записях чисел, 

результатов 

измерений, 

вычислений, 

составлении 

графиков, таблиц, 

схем и т.д.), не 

имеющих для 

данной работы 

принципиального 

значения, но 
повлиявших на 

результат 

выполнения. 

 

4. Допускает 

грубую ошибку в 

ходе выполнения 

работы: в 

объяснении, в 

оформлении, в 

соблюдении 
правил техники 

безопасности, 

которую ученик 

исправляет по 

требованию 

учителя. 

грубые 

ошибки в ходе 

работ, которые 

не может 

исправить по 

требованию 

педагога; или 

производит 

измерения, 

вычисления, 
наблюдения 

неверно. 

тест 85% - 100% 70% - 84% 40% - 69% менее 40% 
 

Цифровые ресурсы 

При оценке достижений планируемых образовательных результатов используются 

цифровые сервисы платформы АИС  Сетевой город: электронный журнал/дневник и библиотека 

электронных образовательных материалов. 

При помощи электронного журнала/дневника фиксируются отметки учащихся, 

полученные в результате оценочных процедур, осуществляется информирование родителей 

(законных представителей) учащихся об индивидуальных достижениях, сроках проведения 

контрольных работ, формах контроля. 
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Информационно-аналитические материалы внутришкольного контроля качества 

образования 

Анализ итогов проведения оценочных процедур в рамках внутришкольного контроля 

проводится на основе сгенерированных в электронном журнале АИС "Сетевой город" отчётов: 

– «Непрохождение промежуточной аттестации», 

– «Результаты промежуточной аттестации», 

– «Успеваемость», 

– «Отчёт по средним баллам», 

– «Качество обученности». 

 1.3.2. Особенности оценки личностных  результатов.  

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. Оценка личностных 

результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований. 

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие основные блоки: 

 сформированность основ гражданской идентичности личности; 

 сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение 

строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив 
социального развития; 

 сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не выносится 

на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности образовательной 

деятельности. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в 

ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для них 

разрабатывается централизованно на федеральном или региональном уровне и основывается на 

профессиональных методиках психолого-педагогической диагностики. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития учащихся  

возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся: 

 в соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации; 

 в участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего 

социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

 в ответственности за результаты обучения; 

 в готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор профессии; 

 в ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг осуществляется классным руководителем, педагогами 

преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной 

деятельности. Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, 

возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных». 
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1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные 

действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий, а также планируемых результатов, представленных во всех 

рабочих программах учебных предметов, курсов, курсов внеурочной деятельности. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных 

предметов и внеурочной деятельности. 

 

Основным объектом оценки метапредметных результатов на уровне среднего общего 

образования является: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

 способность работать с информацией; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к выбору профессии, анализу профессионального рынка и применения 

начальных профессиональных знаний; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

 способность и готовность к использованию информационных технологий, 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения в целях 

обучения и развития; 

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения уровня 

сформированности универсальных учебных действий: познавательных, коммуникативных, 

регулятивных. Формирование метапредметных результатов обеспечивается совокупностью всех 

учебных предметов, учебных курсов и внеурочной деятельности. Оценка достижения 

метапредметных результатов осуществляется в ходе внутреннего мониторинга качества 

образования и независимой оценки качества образования. 

 

Одной из значимых форм контроля достижения метапредметных результатов является 

проект. Данная форма контроля позволяет оценить достижение предметных и метапредметных 

результатов учащихся. 

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач проектной 

деятельности на данном этапе образования. Проектная деятельность оценивается по следующим 

критериям 

Критерии и показатели оценки проекта 
 

Критерии оценки проекта Показатели 

Способность к самостоятельному 

приобретению знаний и решению 

проблем 

Умение поставить проблему и выбрать адекватные 

способы её решения, включая поиск и обработку 

информации, формулировку выводов и/или 

обоснование и реализацию/апробацию принятого 

решения, обоснование и создание модели, прогноза, 
макета, объекта, творческого решения и т.п. 

Сформированность предметных знаний 

и способов действий 

Умение раскрыть содержание работы, грамотно и 

обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой/темой использовать имеющиеся знания и 

способы действий 

Сформированность регулятивных 
действий 

Умение самостоятельно планировать и управлять 
своей познавательной деятельностью во времени; 
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 использовать  ресурсные  возможности  для 

достижения целей; осуществлять выбор 
конструктивных стратегий в трудных ситуациях 

Сформированность коммуникативных 

действий 

Умение ясно изложить и оформить выполненную 

работу, представить её результаты, 

аргументированно ответить на вопросы 
 

Учебный проект выполняется обучающимся в рамках одного или нескольких учебных 

предметов с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении 

содержания избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать 

и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую, исследовательскую). 

Результатом проектной деятельности является проект, содержащий продукт, или 

исследовательская работа, содержащая гипотезу. 

 
Оценка динамики учебной и творческой активности учащегося, направленности, широты 

или избирательности интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также 

уровня высших достижений, демонстрируемых учащимися, осуществляется при помощи 

«Портфолио учащегося» в АИС "Сетевой город", состоящего из нескольких разделов: 

– «Учёба», 

– «Наука», 

– «Спорт», 

– «Творчество», 

– «Культура», 

– «Гражданская активность». 

Во всех разделах в структурированном виде представлена информация о достижениях 

школьника, сохранённая в системе АИС "Сетевой город" и других подведомственных системах 

Минестерства образования и науки г.Владивостока. 

Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по 

выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего образования. 

 

1.3.4. Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам, курсам, курсам внеурочной деятельности. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт реализации учебного плана и плана 

внеурочной деятельности. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 

освоение системы основополагающих элементов научного знания и способность воспроизводить 

их в стандартных учебных ситуациях, но способность использовать эти знания при решении 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки 

предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным 

содержанием. 

К предметным действиям - действия, которые присущи только конкретному предмету и 

овладение которыми необходимо для полноценного личностного развития или дальнейшего 

изучения предмета. Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов 

способствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона 

(круга) задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы 

объектов. 

Основным объектом оценки предметных результатов является способность к решению 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном 

материале. Система оценки предметных результатов освоения учебных программ предполагает 

выделение базового уровня достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки 
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и организации индивидуальной работы с обучающимися. Реальные достижения учащихся могут 

соответствовать базовому уровню, а могут отличаться от него. 

Формирование предметных результатов обеспечивается каждым учебным предметом, а 

также учебными курсами (в том числе, внеурочной деятельности). 

Обобщёнными критериями оценки предметных результатов являются: 

– знание и понимание, 

– применение, 

– функциональность. 

 

Оценка предметных результатов осуществляется педагогическим работником в ходе 

процедур текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля. 

Формами контроля достижения предметных результатов в рамках независимой оценки 

качества образования являются: 

обязательные диагностические работы по предметам ГИА-11; 

диагностическая работа по математике (базовый уровень) для учащихся 11-х классов; 

диагностическая работа по математике (профильный уровень для учащихся 11-х классов); 

диагностическая работа по русскому языку для учащихся 11-х классов; 

независимые диагностики обучающихся 10 классов образовательных организаций,  

– Всероссийские проверочные 

работы 

 

Особенности оценки по отдельному учебному предмету фиксируются в приложении к 

образовательной программе. Описание оценки предметных результатов по отдельному 

учебному предмету включает: 

Приложение 1. Список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их 

формирования и способов оценки; 

Приложение 2. Требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию; 

Приложение 3. График контрольных мероприятий. 

 
Устанавливаются следующие пять уровней для определения предметных результатов. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона выделенных задач. Овладение базовым 

уровнем является достаточным для успешного завершения учебного периода и продолжения 

обучения в следующем учебном году. Достижению базового уровня соответствует отметка 

«удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте 

(или избирательности) интересов. Выделяются следующие два уровня, превышающие базовый: 



43 
 

 повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 

(отметка «4»); 

 высокий   уровень   достижения   планируемых результатов,   оценка «отлично» 

(отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются: 

 по полноте освоения планируемых результатов, 

 по уровню овладения учебными действиями, 

 сформированностью интересов к данной предметной области. 
Устанавливаются уровни достижений, которые ниже базового: 

 пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

 критически низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

Пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической 

базовой подготовки, о том, что учащимся не освоено даже и половины планируемых результатов, 

которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в 

знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом учащийся может выполнять отдельные 

задания повышенного уровня. Данная группа учащихся требует специальной диагностики 

затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании целенаправленной помощи в 

достижении базового уровня. 

Критически низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о 

наличии только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение 

практически невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют такой уровень достижений, 

требуется специальная помощь не только по учебному предмету, но и по формированию 

мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию 

значимости предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может стать 

основой для ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся. 

 

Одним из основных показателей в оценке образовательных достижений учащихся является 

показатель их динамики. Положительная динамика образовательных достижений — важнейшее 

основание для принятия решения об эффективности учебного процесса, работы учителя или 

образовательного учреждения, системы образования в целом. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, 

метапредметных и предметных), основными составляющими которой являются материалы 

стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и 

личностные достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как динамику 

формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения метапредметными 

действиями и предметным содержанием. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений, являясь частью внутренней 

системы оценки качества образования, ведётся каждым учителем и фиксируется с помощью 

оценочных листов, электронных классных журналов/дневников учащихся. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений фиксируются и анализируются данные о 

сформированности умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том 

числе: 

 первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 

понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных 

алгоритмов и процедур; 

 выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов 

и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и  

др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и 

использованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 
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 выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются 

материалы: 

 стартовой диагностики; 

 тематических, рубежных и итоговых проверочных работ по всем учебным 

предметам; 

 внешних диагностик; 

 промежуточной аттестации; 

 творческих и проектных работ. 

Оценка динамики образовательных достижений имеет две составляющие: 

 педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения 

действиями с предметным содержанием; 

 психологическую, связанную с оценкой индивидуального прогресса в развитии 

ребёнка. 

 

Особенности оценки проектной и исследовательской деятельности обучающихся 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита индивидуального проекта. Выполнение индивидуального проекта обязательно для 

каждого обучающегося. 

Индивидуальный проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся 

в рамках одного или нескольких профильных учебных предметов. Индивидуальный проект 

призван углубить и закрепить знания учащегося в выбранной профильной области для 

погружения в предметную область профессии. 

Обучающиеся сами выбирают тему проекта. Тема проекта утверждается на заседании 

предметной кафедры. 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта для его 

защиты, в обязательном порядке включаются: 

 выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из 

описанных выше форм; 

 подготовленная обучающимся краткая пояснительная записка к проекту (объёмом не 

более одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов: 

- исходного замысла, цели и назначения проекта; 

- краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов; 

- списка использованных источников; 

 краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы каждого 

обучающегося в ходе выполнения проекта, в том числе: 

- инициативности и самостоятельности; 

- ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе); 

- исполнительской дисциплины. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 

цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) 

без указания ссылок на источник проект к защите не допускается. 

Защита проектов осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии образовательной организации или на школьной конференции. 

За выполнение проектной или исследовательской работы учащийся получает отметку. 
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Критерии оценивания проектных/исследовательских работ: 

 

Критерий 1. Постановка цели проекта (максимум 3 балла): 

Цель не сформулирована 0 

Цель сформулирована нечетко 1 

Цель сформулирована, но не обоснована 2 

Цель четко сформулирована и убедительно обоснована 3 

Критерий 2. Планирование путей достижения цели проекта (максимум 3 балла): 

План отсутствует 0 

Представленный план не ведет к достижению цели проекта 1 

Представлен краткий план достижения цели проекта 2 

Представлен развернутый план достижения цели проекта 3 

Критерий 3. Глубина раскрытия темы проекта (максимум 3 балла) 

Тема проекта не раскрыта 0 

Тема проекта раскрыта фрагментарно (не все аспекты темы раскрыты в проекте) 1 

Тема проекта раскрыта поверхностно (все аспекты темы упомянуты, но раскрыты 

неглубоко) 

2 

Тема проекта раскрыта полностью и исчерпывающе 3 

Критерий 4. Разнообразие источников информации, целесообразность их использования 

(максимум 3 балла): 

Использована не соответствующая теме и цели проекта информация 0 

Большая часть представленной информации не относится к теме работы 1 

Работа содержит незначительный объем подходящей информации из ограниченного 

числа однотипных источников 

2 

Работа содержит достаточно полную информацию из разнообразных источников 3 

Критерий 5. Анализ хода работы, выводы и перспективы (максимум 3 балла): 

Не предприняты попытки проанализировать ход и результат работы 0 

Анализ заменен кратким описанием хода и порядка работы 1 

Представлен развернутый обзор работы по достижению целей, заявленных в проекте 2 

Представлен анализ ситуаций, складывавшихся в ходе работы, сделаны необходимые 

выводы, намечены перспективы работы 

3 

Критерий 6. Степень самостоятельности автора, творческий подход к работе в проектах 

(максимум 3 балла): 

Работа шаблонная, показывающая формальное отношение автора 0 

Автор проявил незначительный интерес к теме проекта, но не продемонстрировал 

самостоятельности в работе, не использовал возможности творческого подхода 

1 
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Работа самостоятельная, демонстрирующая серьезную заинтересованность автора, 

предпринята попытка представить личный взгляд на тему проекта, применены элементы 

творчества 

2 

Работа отличается творческим подходом, собственным оригинальным отношением 
автора к идее проекта 

3 

Критерий 7. Соответствие требованиям оформления письменной части (максимум 3 балла): 

Письменная часть проекта отсутствует 0 

В письменной части работы отсутствуют установленные правилами порядок и четкая 

структура, допущены ошибки в оформлении 

1 

Предприняты попытки оформить работу в соответствии с установленными правилами, 

придать ей соответствующую структуру 

2 

Работа отличается четким и грамотным оформлением в точном соответствии с 

установленными правилами 

3 

Критерий 8. Качество проведения презентации (максимум 5 баллов): 

Презентация не проведена 0 

Выступление не соответствует требованиям проведения презентации 1 

Выступление соответствуют требованиям проведения презентации, но оно вышло за 
рамки регламента 

2 

Выступление соответствуют требованиям проведения презентации, оно не вышло за 

рамки регламента, но автор не владеет культурой общения с аудиторией (умение отвечать 

на вопросы, доказывать точку зрения). 

3 

Выступление соответствуют требованиям проведения презентации, оно не вышло за 
рамки регламента, автор владеет культурой общения с аудиторией, но сама презентация 

недостаточно хорошо подготовлена 

4 

Выступление соответствуют требованиям проведения презентации, оно не вышло за 

рамки регламента, автор владеет культурой общения с аудиторией, презентация хорошо 
подготовлена, автору удалось заинтересовать аудиторию 

5 

Критерий 9. Качество проектного продукта (максимум 3 балла): 

Проектный продукт отсутствует 0 

Проектный продукт не соответствует требованиям 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 

 

Выставление итоговой отметки: 

27-29 баллов – «отлично»; 

19-26 баллов – «хорошо»; 

13 – 18 баллов – «удовлетворительно»; 

14 баллов и менее – «неудовлетворительно». 

 

Критерии итоговой оценки индивидуального проекта базового и повышенного уровня 
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Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самосто-  Работа в целом свидетельствует о Работа в целом свидетельствует о 

ятельное  способности самостоятельно с опорой на способности самостоятельно ставить 
приобре-  помощь руководителя ставить проблему проблему и находить пути её решения; 

тение  и находить пути её решения; продемонстрировано свободное   владение 

знаний и продемонстрирована способность логическими операциями, навыками 
решение  приобретать новые знания и/или критического мышления, умение 

проблем  осваивать новые способы действий, самостоятельно мыслить; 
  достигать более глубокого понимания продемонстрирована способность на этой 
  изученного основе приобретать новые знания и/или 
   осваивать новые способы действий, 
   достигать более глубокого понимания 
   проблемы 

Знание Продемонстрировано понимание Продемонстрировано свободное владение 

предмета содержания выполненной работы. В предметом проектной деятельности. 
 работе и   в   ответах   на   вопросы   по Ошибки отсутствуют 
 содержанию работы отсутствуют грубые  

 ошибки  

Регуля- Продемонстрированы навыки Работа тщательно спланирована и 

тивные определения темы и планирования последовательно реализована, своевременно 
действия работы. пройдены все необходимые этапы 

 Работа доведена до конца и представлена обсуждения и представления. 
 комиссии; Контроль и коррекция осуществлялись 
 некоторые этапы выполнялись под самостоятельно 
 контролем и при поддержке  

 руководителя. При   этом   проявляются  

 отдельные элементы самооценки и  

 самоконтроля обучающегося  

Комму- Продемонстрированы навыки Тема ясно определена и пояснена. 

никация оформления проектной работы и Текст/сообщение хорошо структурированы. 
 пояснительной записки, а также Все мысли выражены ясно, логично, 
 подготовки простой презентации. Автор последовательно, аргументированно. 
 отвечает на вопросы Работа/сообщение вызывает интерес. Автор 

  свободно отвечает на вопросы 

 

 

 1.3.5. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на 

данном уровне образования или в начале учебного года. Выступает как основа (точка отсчета) для 

оценки динамики образовательных достижений. Объектом оценки являются: 

 предметные знания, навыки, 

 сформированность учебной деятельности, 

 владение универсальными и специфическими для основных учебных предметов 

познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знако- 

символическими средствами, логическими операциями. 

Стартовая диагностика может проводиться также учителями с целью оценки готовности к 

изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются 
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основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Руководство стартовой диагностикой осуществляет руководитель предметной кафедры. 

Текущая оценка (текущий контроль успеваемости) представляет собой процедуру оценки 

индивидуального продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может 

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

диагностической,  способствующей выявлению  и   осознанию учителем  и  учащимся 

существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются тематические 

планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом планировании. 

Контрольная работа, как вид оценочной процедуры, является обязательной для всех 

учащихся. Для проведения контрольных работ  в  Школе устанавливаются конкретные 

календарные сроки. Для конкретного обучающегося в один учебный день проводится не более 

одной контрольной работы. В течение учебной недели для обучающихся 10-11 классов может 

быть проведено не более пяти контрольных работ. 

В интересах оперативного управления процессом обучения, помимо контрольных работ, 

возможно проведение иных работ с целью выявления индивидуальных образовательных 

достижений, обучающихся (проверочные работы), в том числе в отношении отдельных 

обучающихся. Количество, сроки и порядок проведения проверочных работ устанавливаются 

учителями самостоятельно. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету. Тематическая оценка может вестись как в 

ходе изучения темы, так и в конце ее изучения. Результаты тематической оценки являются 

основанием для коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 

Рубежный контроль является основой формирования итоговой оценки, проводится в 

соответствии с календарным учебным графиком и является логичным завершением учебного 

периода. Не обязательно учебный период должен завершаться рубежным контролем. Проводится 

по решению предметной кафедры. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности 

проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых 

данным учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в том числе — фотографии, 

видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, 

сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведется самим 

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

материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки 

документов формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в основной школе. 

Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору 

индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего образования и могут 

отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

 оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с оценкой 

поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, готовности и способности 

делать осознанный выбор профиля обучения; 

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 

административных (директорских) проверочных работ, анализа посещенных учебных занятий, 

анализа качества учебных заданий и объективности их проверки. 

Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомендаций как для 

текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для повышения 

квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня 

достижений учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на 

уровне основного общего образования и проводится в конце учебного года по каждому 
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изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

накопленной оценки и результатов выполнения тематических и рубежных проверочных работ и 

фиксируется в общегородском электронном журнале/дневнике. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов 

и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для 

перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой 

аттестации. 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» государственная итоговая аттестация (ГИА) является обязательной процедурой, 

завершающей освоение основной образовательной программы основного общего образования. 

Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. ГИА 

включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике). Экзамены по  

другим учебным предметам обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору. ГИА 

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

измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной 

форме и в форме государственного выпускного экзамен — ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 

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

результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе 

накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход 

позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить кумулятивный эффект 

обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого материала и свободе 

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

результатов только внутренней оценки. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца — аттестате об основном общем образовании. 

 

 Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация является подтверждением освоения обучающимися отдельной 

части учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы. 

Промежуточную аттестацию проходят все учащиеся в формах, определенных учебным планом 

Школы. Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью определения качества 

освоения содержания учебных программ (полнота, прочность, осознанность, системность) по 

завершении учебного периода. 

Учебный план содержит формы промежуточной аттестации, по которым проводится 

процедура. Условия и формы проведения промежуточной аттестации заключаются в следующем: 

 проводится после освоения учебных программ соответствующего класса и является 

обязательной; 

 проводится в учебное время, в сроки, определенные Педагогическим советом и 

зафиксированные календарным учебным графиком, продолжительность зависит от 

формы аттестации; 

 промежуточная аттестация проводится в одной из следующих форм: 

– итоговая контрольная работа; 

– контрольный диктант с грамматическим заданием; 

– тестирование; 

– диагностическая работа; 

– зачет; 

– защита проектной или исследовательской работы; 

– фронтальный опрос; 
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– групповой проект; 

– собеседование; 

– диагностика физических качеств. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена не проводится. 
Количество предметов, выносимых на промежуточную аттестацию, форма проведения 

аттестации для каждого класса и для каждого предмета определяется ежегодно предметной 

кафедрой учителей и фиксируется протоколом заседания. 

При составлении расписания промежуточной аттестации для каждого класса 

предусматриваются следующие условия: 

 проведение в один день не более трех аттестационных мероприятий; 

 аттестационные мероприятия должны проводиться в период, установленный 

образовательной программой. 

К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся. Промежуточная аттестация 

может быть перенесена по объективным причинам. 

Аттестационные материалы разрабатываются учителями. Содержание аттестационных 

материалов должно соответствовать содержанию рабочей программы по предмету. 

Результаты промежуточной аттестации оцениваются по пятибалльной системе или в форме 

зачета. Отметки за все устные формы объявляются обучающимся после завершения опроса всех 

аттестуемых. Отметка за промежуточную аттестацию выставляется в журнале до отметки за год. 

Допускается освобождение от промежуточной аттестации 

 детей, находившихся в больнице свыше 4 месяцев; 

 детей, проходивших санаторное лечение свыше 4 месяцев. 

Допускается изменение сроков и формы промежуточной аттестации учащихся, 

обучающихся на дому, по ходатайству учителей, ведущих обучение. 

По результатам промежуточной аттестации возможна следующая оценка: 

 отметочно — для любой 5-балльной системы; 

 безотметочно; 

 зачет/незачет; 

 HПА - не прохождение промежуточной аттестации по уважительной причине; 

 а/з – академическая задолженность. 

При выставлении итоговой отметки используется средневзвешенный балл текущих отметок, 
полученных обучающимся за данный учебный период по данному предмету: 

 отметка «3» выставляется при средневзвешенном балле текущих отметок 2,5 и выше; 

 отметка «4» выставляется при средневзвешенном балле текущих отметок 3,65 и 

выше; 

 отметка «5» выставляется при средневзвешенном балле текущих отметок 4,55 и 

выше. 

Итоговая отметка по учебному предмету, курсу выставляется на основе отметок за учебные 

периоды, как среднее арифметическое по правилам математического округления. 

При этом для объективной оценки учащегося регламентируется общее количество отметок 

в периоде: 

 при изучении предмета 1 час в неделю — не менее 3-x отметок; 

 при изучении предмета 2 часа в неделю — не менее 5-ти отметок, включая не менее 

одной контролирующей отметки; 

 при изучении предмета 3-4 часа в неделю — не менее 7-ти отметок, включая не менее 

одной контролирующей отметки; 

 при изучении предмета 5 и более часов в неделю — не менее 9-ти отметок, включая 

не менее одной контролирующей отметки. 

В случае не прохождения промежуточной аттестации устанавливается академическая 

задолженность. Академическую задолженность обучающийся обязан ликвидировать в течение 

одного года с момента ее образования в сроки, установленные приказом директора Школы. В 
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указанный период не включается время болезни обучающегося. Повторное прохождение 

промежуточной аттестации за год по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) допускается не более двух раз. Повторное проведение промежуточной аттестации за 

год осуществляется только комиссией, состав которой утверждается приказом директора Школы. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию за год по уважительным причинам или 

имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

Ответственность за ликвидацию академической задолженности в течение следующего учебного 

года возлагается на родителей (законных представителей) обучающихся (мотивация детей, 

контроль) и на образовательную организацию (мероприятия, организация, аттестационные 

материалы). 

 

Особенности промежуточной аттестации в рамках внеурочной деятельности: 

При проведении промежуточной аттестации обучающихся в целях осуществления единого 

подхода и проведения сравнительного анализа применяется критериальная система оценивания. 

Педагог самостоятельно определяет максимальное количество возможных критериев с 

учетом специфики реализуемой программы курса внеурочной деятельности. Для оценивания 

результатов используется уровневая система, позволяющая оценить уровень результатов, 

оформляется в виде зачета/незачета: 

Высокий уровень – означает, что обучающийся овладел практически всеми умениями и 

навыками, предусмотренными программой курса внеурочной деятельности, а также способен 

самостоятельно выполнять задания в рамках изученного по программе материала; 

Средний уровень – означает, что обучающийся овладел, в целом, требуемыми умениями 

и навыками, предусмотренными программой курса внеурочной деятельности, однако выполняет 

задания на основе образца, почти не прибегая к помощи извне; 

Низкий уровень – означает, что обучающийся недостаточно овладел практически всеми 

умениями и навыками, предусмотренными программой курса внеурочной деятельности, поэтому 

он в состоянии выполнить лишь простейшие практические задания, однако прибегает к помощи 

достаточно часто; 

Критический уровень, «незачет» – означает, что обучающийся не овладел умениями и 

навыками, предусмотренными программой курса внеурочной деятельности. 

Перед началом обучения по программе курса внеурочной деятельности педагог знакомит 

обучающихся с системой оценивания, которая применяется при проведении промежуточной 

аттестации. 

 

Система оценивания в предпрофессиональных классах 

 

 «Агрокласс» 

Обучающиеся проходят промежуточную аттестацию по учебным предметам, курсам, 

курсам внеурочной деятельности в порядке и формах, установленных Положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в образовательной организации, учебным планом. 
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2. Содержательный раздел 

 
 2.1.Программа развития универсальных учебных действий 

 

 

Определение универсальных учебных действий 

и их роль в структуре образовательной программы 

 

Универсальные учебные действия — это: 

 совокупность действий учащегося, обеспечивающих его культурную идентичность, 

социальную компетентность, толерантность, способность к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса; 

 способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 
сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

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 (психологическом значении) термин «универсальные учебные действия» 

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. 

Таким образом, универсальные учебные действия: 

 носят надпредметный, метапредметный характер; 

 обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного 

развития и саморазвития личности; 

 обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного процесса; 

 лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося независимо 

от ее специально-предметного содержания. 

2.1.1. Цели и задачи 

Цель программы формирования универсальных учебных действий: повышение 

эффективности освоения обучающимися образовательной программы, а также усвоение знаний и 

учебных действий; формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения 

методов, технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности 

для достижения практико-ориентированных результатов образования 

Задачи программы: 

– развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению; 

формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы значимых 

социальных и межличностных отношений; 

– формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

– повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, учебно- 

исследовательской, проектной, социальной деятельности; 

– создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-исследовательской 

и проектной деятельности обучающихся; 

– формирование навыков участия в различных формах организации учебно- 

исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, 

научно-практических конференциях, олимпиадах и других), возможность получения практико- 

ориентированного результата; 

– формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования ИКТ, 

включая владение ИКТ, поиском, анализом и передачей информации, презентацией выполненных 
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работ, основами информационной безопасности, умением безопасного использования ИКТ; 

– формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устойчивого 

развития общества; 

– возможность практического использования приобретенных обучающимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

– подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 

деятельности. 

 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий 

 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым 

целям общего образования, выделяются четыре блока: 

 личностные универсальные учебные действия, 

 регулятивные универсальные учебные действия, 

 познавательные универсальные учебные действия, 

 коммуникативные универсальные учебные действия. 

 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной 

деятельности выделяются три вида личностных действий: 

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

 смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен уметь 

отвечать на вопрос: какое значение, «какой смысл имеет для меня учение?»; 

 нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают учащимся организацию 

своей учебной деятельности. К ним относятся: 

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

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

 планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

 контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с 
учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

 оценка — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено, и что ещё нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

 

Познавательные универсальные учебные действия включают общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 
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Общеучебные универсальные учебные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 
использованием общедоступных инструментов ИКТ и источников информации; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 
письменной форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

 моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая); 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности. 

Логические универсальные учебные действия: 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

 синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают: 

 социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению 

или деятельности; 

 умение слушать и вступать в диалог; 

 участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

 способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

 разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация; 

 корректировка действий с партнером — контроль, коррекция, оценка его действий; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 
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формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка, современных средств коммуникации. 

 
Универсальные учебные действия 

 

 

Я В МИРЕ 

(познавательные УУД) 

Критическое 

мышление 

навык, позволяющий анализировать информацию, делать выводы и 

принимать решения на основе проведённого анализа 

 
Креативное мышление 

способность видеть новые подходы к решению проблем, принимать 

нестандартные решения, генерировать идеи 

 
Цифровая грамотность 

навыки эффективного пользования компьютерными технологиями, 

цифровыми инструментами и безопасного поведения в сети 

Я С ДРУГИМИ 

(коммуникативные УУД) 

Коммуникативные 

навыки 

 
навыки эффективного общения в устной и письменной форме 

 
Работа в команде 

навыки совместной деятельности, где каждый принимает на себя 

ответственность за реализацию своей и общей задачи в группе для 

достижения цели/результата 

Эмоциональный 

интеллект 

способности понимать свои и чужие эмоции, их причины, контролировать 

проявление этих эмоций в ситуации общения, корректировать поведение в 

зависимости от ситуации и эмоционального состояния других людей 

Я С СОБОЙ 

(регулятивные УУД) 

 
Самоорганизация 

 
навыки организации собственной деятельности 

 
Самообразование 

навыки целенаправленной, самостоятельной, познавательной деятельности 

по расширению и углублению своих знаний, совершенствованию 

имеющихся и приобретению новых умений, навыков, способов действий 

 
Саморегуляция 

способности переключаться между задачами разного типа, оценивать свои 

дефициты и ресурсы, соотносить эту информацию с целью деятельности и  

определять оптимальный путь выполнения задачи 

 

Развитие универсальных учебных действий осуществляется через урочную и внеурочную 

деятельность. В урочной деятельности связь универсальных учебных действий с предметным 

содержанием отображена в рабочих программах по предметам как часть планируемых 

результатов (метапредметных). Также механизмы развития определяются формами организации 

учебной деятельности, используемыми методами и технологиями как в урочной, так и во 
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внеурочной деятельности. 

Для организации оценки сформированности универсальных учебных действий могут быть 

использованы показатели, представленные в таблицах «Примерные показатели оценки 

сформированности универсальных учебных действий». Данные показатели могут составлять 

основу для форм оценки и самооценки сформированности универсальных учебных действий. 

 

Специфика универсальных учебных действий на уровне среднего общего образования 

 

Этот возраст представляет собой период взросления, характеризующийся интенсивными 

психологическими и физическими изменениями, бурной физиологической перестройкой 

организма. Резко увеличивается объем сердца и легких, глубины дыхания для обеспечения 

растущего организма кислородом. Характерными являются также значительные колебания 

артериального давления, нередко в сторону повышения, частые головные боли. 

В отдельных случаях проявляются такие признаки, как депрессия, неусидчивость и плохая 

концентрация внимания, раздражительность. У подростка, молодого человека, девушки могут 

появиться тревога, агрессия и проблемное поведение. Это может выражаться в конфликтных 

отношениях с взрослыми. Склонность к риску и агрессия — это приемы самоутверждения. 

Учеба перестает быть главной и самой важной задачей. Как утверждают психологи, ведущей 

деятельностью в этом возрасте становится личностное общение со сверстниками. Снижается 

продуктивность умственной деятельности в связи с тем, что происходит формирование 

абстрактного, теоретического мышления, то есть конкретное мышление сменяется логическим. 

Именно новым для подростка механизмом логического мышления и объясняется рост 

критичности. Он уже не принимает постулаты взрослых на веру, он требует доказательств и 

обоснований. 

В это время происходит жизненное самоопределение подростка, формируются планы на 

будущее. Идет активный поиск своего «Я» и экспериментирование в разных социальных ролях.  

Подросток изменяется сам, пытается понять самого себя и свои возможности. Изменяются 

требования и ожидания, предъявляемые к нему другими людьми. Он вынужден постоянно 

подстраиваться, приспосабливаться к новым условиям и ситуациям, но не всегда это происходит  

успешно. 

Сильно выраженное стремление разобраться в самом себе (самопознание) часто наносит 

ущерб развитию отношений с внешним миром. Внутренний кризис самооценки подростка 

возникает в связи с расширением и ростом возможностей, с одной стороны, и сохранением 

детско-школьного статуса, с другой. 

Возникают многие психологические проблемы: неуверенность в себе, нестабильность, 

неадекватная самооценка, чаще всего заниженная. 

В этот же период происходит становление мировоззрения молодого человека. Оно иногда 

проходит через отрицание ценностей, активное неприятие и нарушение установленных правил, 

негативизм, поиск себя и своего места среди других. Подросток испытывает внутренний 

конфликт: возникающие взрослые мировоззренческие вопросы создают ощущение глобальной 

неразрешимости. Несовершеннолетние часто верят в уникальность собственных проблем и 

переживаний, что порождает чувство одиночества и подавленности. 

Характерно стремление к лидерству в группе сверстников. Большое значение имеет 

возникающее у подростка чувство принадлежности к особой «подростковой» общности, ценности 

которой являются основой для собственных нравственных оценок. Подросток стремится 

следовать за модой и идеалами, принятыми в группе. Огромное влияние на их формирование 

оказывают средства массовой информации. Для данного возраста характерно стремление к 

признанию собственных заслуг в своей значимой подростковой среде. На первый план выходит 

острая потребность в признании, самоутверждении. Мир вокруг распадается на «своих» и 

«чужих», причем взаимоотношения между этими группами в представлении подростков порой 

резко антагонистичны. 
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Психологи отмечают, что противоречие подросткового возраста заключается часто в 

том, что ребенок стремится получить статус взрослых и взрослые возможности, но не 

спешит возложить на себя ответственность взрослых, избегает ее. Подросток часто 

отказывается принимать оценки и жизненный опыт родителей, даже если понимает их 

правоту. Ему хочется получить свой собственный уникальный и неповторимый опыт, 

сделать свои ошибки и учиться именно на них. 

 

В связи с психолого-педагогическими особенностями освоения универсальных 

учебных действий можно выделить следующие цели их развития в сравнении уровней 

образования. 
 

 
 

2.1.3.Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 

 Так же, как и в основной школе, в основе развития УУД в средней школе лежит 

системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность обучающегося 

признаётся основой достижения развивающих целей образования — знания не передаются в 

готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе познавательной деятельности. 

В образовательной практике отмечается переход от обучения как презентации системы знаний 

к активной работе обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с проблемами 

реальной жизни. Признание активной роли обучающегося в учении приводит к изменению 

представлений о содержании взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками. 

Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом 

сотрудничестве замещается активным участием обучающихся в выборе методов обучения. Всё 

это придаёт особую актуальность задаче развития в средней школе универсальных учебных 

действий. 

Развитие УУД в средней школе целесообразно в рамках использования 

возможностей современной информационной образовательной среды как: 

• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки 

школьников, организующего оперативную консультационную помощь в целях 

формирования культуры учебной деятельности в лицее; 

• инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской 

деятельности путём моделирования работы научных лабораторий, организации 

совместных учебных и исследовательских работ учеников и учителей, возможностей 

оперативной и самостоятельной обработки результатов экспериментальной деятельности; 

• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения 

необходимой информации из разнообразных источников; 
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• средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения; 

 

• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной 

деятельности. 

Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, 

направленной на формирование универсальных учебных действий на уровне 

среднего общего образования: 

– обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в предметном 

обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

– обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, 

режимов и форм освоения предметного материала; 

– обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения 

обучающихся, полученные вне рамок образовательной организации, в результаты в 

форматах, принятых в данной образовательной организации (оценки, портфолио и т. п.); 
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– обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются 

задачи, носящие полидисциплинарный и метапредметный характер; 

– обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных 

событий, в рамках которых решаются задачи, требующие от обучающихся 

самостоятельного выбора партнеров для коммуникации, форм и методов ведения 

коммуникации; 

– обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от 

обучающихся предъявления продуктов своей деятельности. 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в средней школе особое 

место занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития 

определённых УУД. Они могут быть построены на предметном содержании и 

носить надпредметный характер. Типология учебных ситуаций в средней школе 

может быть представлена такими ситуациями, как: 

• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного 

решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску 

оптимального решения); 

• ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в 

качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная 

средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения 

более простого способа её решения); 

• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым 

решением, которое следует оценить, и предложить своё адекватное решение; 

• ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг 

возможно проводить как по описанию ситуации, так и по её решению). 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в средней школе возможно 

использовать следующие типовые задачи: 

Блок Составляющие УУД Типовые задачи 

Личнос 

тные 
1. личностное 

самоопределение 

2. развитие Я- 

концепции 

3. смыслообразование 

4. мотивация 

5. нравственно- 

этическое 

участие в проектах творческие задания 

самооценка события, происшествия 

самоанализ 

ролевые игры в рамках тренинга дневники 

достижений подведение итогов урока 

выразительное чтение мысленное 

воспроизведение и анализ 
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Комму 

никати 

вные 

1. планирование и 

осуществление 

учебного 

сотрудничества 

с 

учителем и 

сверстниками 

2. постановка вопросов 

– инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации, учет 

позиции партнера 

3. разрешение 

конфликтов 

4. управление 

поведением партнёра 

— контроль,коррекция 

, оценка его 

действий 

5. умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачамии 

условиями 

6. коммуникации 

7. передача 

информации 

и отображение 

предметного 

содержания 

составление задания партнеру отзыв на 

работу товарища 

парная работа по  выполнению 

заданий, поиску информации и т.д. 

групповая работа по  созданию 

проекта, составлению кроссворда и т.д. 

диалоговое слушание (формулировка 

вопросов для обратной связи) диспуты, 

дискуссии 

задания на развитие диалогической речи 

(обсуждение, расспрос, 

убеждение, приглашение и т.д.) 

задания на развитие монологической речи 

(составление рассказа, описание, объяснение 

и т.д.) 

ролевые игры в рамках тренинга 

групповые игры 

тренинги коммуникативных навыков 
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Познав 

ательн 

ые 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

учебной цели; 

информационный 

поиск; 

знаково- 

символические 

действия; 

структурирование 

знаний; 

произвольное и 

осознанное построение 

речевого высказывания 

(устно и письменно); 

смысловое 

чтение текстов 

различных 

жанров; извлечение 

информации в 

соответствии с 

целью чтения; 

рефлексия способов и 

условий действия, 

их 

контроль и 

оценка; 

критичность 

задачи и проекты на выстраивание стратегии 

поиска решения задач задания на

 нахождение  отличий, 

сравнение,  поиск лишнего, 

упорядочивание,  цепочки, оценивание и 

т.д. 

задания на поискинформации из

 разных источников 

задачи и проекты на проведение 

эмпирического исследования 

задачи и проекты на проведение 

теоретического исследования 

задачи на смысловое чтение 

составление схем-опор 

работа с планом, тезисами, конспектами 

составление и расшифровка схем, 

диаграмм, таблиц 

работа со словарями и справочниками 

Регулят 

ивные 

планирование 

рефлексия 

ориентировка в 

ситуации 

прогнозирование 

целеполагание 

оценивание принятие 

решения 

самоконтроль 

коррекция 

-маршрутные листы 

-парная и коллективная 

деятельность 

-задания, нацеленные на оценку, прикидку 

и прогнозирование результата 

-задания на  самопроверку 

результата, оценку результата, коррекцию

  (преднамеренные 

ошибки) 

-задания, обучающие пошаговому и 

итоговому контролю за 

результатами,  планированию 

решения задачи и прогнозированию 

результата 

 



62 

 

  -задания, содержащие элементы 

проектной и 

исследовательской деятельности 

-самоконтроль и самооценка 

-взаимоконтроль и взаимооценка 

-дифференцированные задания 

-выполнение различных 

творческих работ, 

предусматривающих сбор и 

обработку 

информации, подготовку 

предварительного 

наброска,  черновой и 

окончательной версий, 

обсуждение и презентацию 

-тренинговые и проверочные 

задания 

-подготовка мероприятия 

(праздника, концерта 

и т.д.), включающая в 

себя планирование 

этапов выполнения работы,

 отслеживание 

продвижения в выполнении 

задания, 

  соблюдение графика подготовки и 

предоставления материалов, 

поиск необходимых ресурсов, 

распределение обязанностей и контроль 

качества выполнения работы 

-подготовка материалов для школьного 

сайта, школьной газеты, выставки 

-ведение читательских   дневников, 

 

На смену репродуктивным заданиям, нацеленным лишь на предметные результаты, 

приходят продуктивные задания, нацеленные также на метапредметные результаты. 

Ход выполнения продуктивных заданий не описан в учебнике, а даны лишь 

подсказки. Обучающиеся должны знать порядок выполнения продуктивного 

задания: 

Осмыслить задание (что надо сделать?) 

Найти нужную информацию (текст, рисунок, диаграмму и т.д.) 
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Преобразовать информацию в соответствии с заданием (найти причину, выделить 

главное, дать оценку и т.д.) 

Сформулировать мысленно ответ, используя слова: «я считаю что…, потому что …, 

во-первых…, во-вторых… и т.д.» 

Дать полный ответ (рассказ), не рассчитывая на наводящие вопросы учителя 

Существует несколько способов трансформации 

    традиционных заданий в 

продуктивные: 

• вместо рассмотрения авторской позиции создателей учебника предложить 

ученику самому оценить жизненную ситуацию, литературное произведение, 

историческое событие и т.д. 

• отрабатывать учебные алгоритмы на материале жизненных ситуаций 

• перенести акцент с воспроизведения на анализ информации 

• дать задание паре или группе, распределить роли участников и организовать 

аргументированное обсуждение проблемы с разных точек зрения. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жёстким, начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и 

закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. 

Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на 

достижение баланса между временем освоения и временем использования 

соответствующих действий. При этом особенно важно учитывать, что достижение 

цели развития УУД в средней школе не является уделом отдельных предметов, а 

становится обязательным для всех без исключения учебных курсов как в урочной, 

так и во внеурочной деятельности. 

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 и интенсивы; 

– методологические и философские семинары; 

– образовательные экспедиции и экскурсии; 
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– учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает: 

– выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в области науки и 

технологий; 

– выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не изучаемыми в 

школе: психологией, социологией, бизнесом и др.; 

– выбор тематики исследований, направленных на изучение 

проблем местного сообщества, региона, мира в целом. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего 

образования — открытость. Это предоставляет дополнительные возможности для 

организации и 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 иных возрастов; 

– представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и научной 

общественности для выполнения учебно-исследовательских работ и реализации 

проектов; 

– представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами и др. 

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: 

– межшкольные (межрегиональные) ассамблеи обучающихся; материал, используемый для 

постановки задачи на ассамблеях, должен носить полидисциплинарный характер и 

касаться ближайшего будущего; 

– комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих в 

ближайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшей образовательной или рабочей 

траектории, определение жизненных стратегий и т.п.; 

– комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообщества; 

– комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально существующих 

бизнес-практик; 

– социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сообщества. 

К таким социальным проектам относятся: 

а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация 

волонтерских акций; 
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б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная 

организация благотворительных акций; 

в) создание и реализация социальных

 проектов разного масштаба и направленности, 

выходящих за рамки образовательной организации; 

– 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 

действия обучающегося. 

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 реализации проекта; 

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. 

Программа развития УУД направлена на: 

• реализацию требований Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования, системно- деятельностного подхода, развивающего потенциала 

среднего общего образования; 

• повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования, усвоения знаний и учебных действий, 

расширение возможностей ориентации в различных предметных областях, научном 

и социальном проектировании, профессиональной ориентации, строении и 

осуществлении учебной деятельности;формирование у обучающихся основ 

культуры исследовательской и проектной деятельности и навыков разработки, 

реализации и общественной презентации обучающимися результатов 

исследования, предметного или 
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межпредметного учебного проекта, направленного на решение научной, личностно и 

(или) социально значимой проблемы. 

Программа развития УУД обеспечивает: 

• развитие у обучающихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

• формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий; 

• формирование опыта переноса и применения универсальных учебных действий в 

жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

• повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирования компетенций и компетентностей в предметных областях, учебно- 

исследовательской и проектной деятельности; 

• формирование навыков участия в различных формах организации учебно- 

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, 

научные общества, научно-практические конференции, олимпиады, национальные 

образовательные программы и т. д.); 

• овладение приёмами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совместной учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

• формирование и развитие компетенции обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий на уровне общего пользования, 

включая владение информационно- коммуникационными технологиями, поиском, 

построением и передачей информации, презентацией выполненных работ, основами 

информационной безопасности, умением безопасного использования средств 

информационно- коммуникационных технологий (далее – ИКТ) и сети Интернет. 

 

 

2.1.4. Особенности и основные направления   учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности 

 

Учебное сотрудничество 

На уровне среднего общего образования дети активно включаются в совместные занятия. 

Учебная деятельность по своему характеру остаётся преимущественно индивидуальной, но 

вокруг неё возникает сотрудничество обучающихся: дети помогают друг другу, осуществляют 

взаимоконтроль и т. д. 

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 

коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с более 

высокими показателями и в более широком спектре. К числу основных составляющих 

организации совместного действия можно отнести: 

• распределение действий и операций; 

• обмен способами действия; 

• взаимопонимание; 

• коммуникацию; 

• планирование общих способов работы; 

• рефлексию. 

 

Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также 

вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между самими 

обучающимися в процессе формирования знаний и умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка 
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позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к собственным 

взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, смысловых ориентиров, 
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целей учения и самих способов взаимодействия и отношений между участниками процесса 

обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников ставить 

цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и средства 

контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся условий её 

совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции других 

участников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия детей как 

внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся на совместное 

выполнение задания. 

Цели организации работы в группе: 

• создание учебной мотивации; 

• пробуждение в учениках познавательного интереса; 

• развитие стремления к успеху и одобрению; 

• снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание; 

• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися. 

 

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности: 

1) принцип индивидуальных вкладов; 

2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных позиций 

членов группы; 

3) принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающимися 

закреплены определённые модели действий. 

Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень 

интеллектуального развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в изучаемом 

предмете и обучающегося с низким уровнем познавательной активности. Кроме того, группы 

могут быть созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по сходным интересам, стилям 

работы, дружеским отношениям и т. п. 

Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по-разному: 

• все роли заранее распределены учителем; 

• роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и неизменны в 

течение всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли самостоятельно, 

исходя из своего желания; 

• участники группы сами выбирают себе роли. 

Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие позиции — 

руководителя, «режиссёра» группы; выполнять функции одного из участников группы; быть 

экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой работы, наблюдателем 

за работой группы. 

 

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является работа парами. 

Эта форма учебной деятельности может быть использована как на этапе предварительной 

ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или самостоятельно) содержание 

новых для них знаний, так и на этапе отработки материала и контроля за процессом усвоения. 

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие: 

1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале каждый 

выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, проверяют правильность 

полученного результата и указывают друг другу на ошибки, если они будут обнаружены; 

2) ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые знания и 

средства, которые имеются у каждого; 

3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, составленными 

другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. Если оба не справляются 
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с заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за помощью. После завершения выполнения 

заданий ученики возвращают работы авторам для проверки. Если авторы нашли ошибку, они 

должны показать её ученикам, обсудить её и попросить исправить. Ученики, в свою очередь, 

могут также оценить качество предложенных заданий (сложность, оригинальность и т. п.). 

Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и 

индивидуальный подход к обучающимся: учитывать их способности, темп работы, взаимную 

склонность при делении класса на группы, давать группам задания, различные по трудности, 

уделять больше внимания слабым обучающимся. 

 

Разновозрастное сотрудничество 

Особое место в развитии коммуникативных компетенций школьников может принадлежать 

такой форме организации обучения, как разновозрастное сотрудничество. Чтобы научиться учить 

себя, т. е. овладеть деятельностью учения, школьнику нужно поработать в позиции учителя по 

отношению к другому (пробую учить других) или к самому себе (учу себя сам). 

Работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в позиции ученика 

в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного сотрудничества является 

мощным резервом повышения учебной мотивации в критический период развития обучающихся. 

Она создаёт условия для опробования, анализа и обобщения освоенных ими средств и способов 

учебных действий, помогает самостоятельно (не только для себя, но и для других) выстраивать 

алгоритм учебных действий, отбирать необходимые средства для их осуществления. 

 

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества. 
1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. Способность 

сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую для успешного 

действия, является существенным показателем учебной инициативности обучающегося, перехода 

от позиции обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с помощью других людей. 

2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта ситуация 

отличается от предыдущей тем, что партнёром обучающегося выступает не сверстник, а 

взрослый. Здесь требуется способность обучающегося проявлять инициативу в ситуации 

неопределённой задачи: с помощью вопросов получать недостающую информацию. 

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций. 

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. Последние две ситуации 

позволяют выделить индивидуальные стили сотрудничества, свойственные детям: склонность к 

лидерству, подчинению, агрессивность, индивидуалистические тенденции и пр. 

Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятельностью, учебная 

мотивация учения в целом выражена выше. Кроме того, с помощью проектной деятельности 

может быть существенно снижена школьная тревожность. 

 

Дискуссия 

Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной форме. На 

определённом этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой точками 

зрения может стать письменная дискуссия. 

Устная и письменная дискуссия помогает учащемуся сформировать свою точку зрения, 

отличить её от других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для 

достижения общей цели 

Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 

• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей; 

• усиление письменного оформления мысли за счет развития речи, умения формулировать 

своё мнение так, чтобы быть понятым другими; 

• письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника содействует 

фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте (определение новой проблемы, 
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установление противоречия, высказывание гипотез, выявление способов их проверки, фиксация 

выводов и др.); 

• предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности высказаться 

всем желающим, даже тем учащимся, которые по разным причинам (неуверенность, 

застенчивость, медленный темп деятельности, предпочтение роли слушателя) не участвуют в 

устных обсуждениях. 

 

Тренинги 

Программы тренингов позволяют ставить и достигать следующих конкретных целей: 
• вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, чтобы 

общение с тобой приносило радость окружающим; 

• развивать навыки взаимодействия в группе; 

• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие в 

тренинговой группе; 

• развивать невербальные навыки общения; 

• развивать навыки самопознания; 

• развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

• учиться познавать себя через восприятие другого; 

• получить представление о «неверных средствах общения»; 
• развивать положительную самооценку; 

• сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве; 

• познакомить с понятием «конфликт»; 

• определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

• обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

• отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

• закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

• снизить уровень конфликтности подростков. 

Групповая игра и другие виды совместной деятельности 

В ходе тренинга вырабатывают необходимые навыки социального взаимодействия, умение 

подчиняться коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В тренинге 

создаётся специфический вид эмоционального контакта. Сознание групповой принадлежности, 

солидарности, товарищеской взаимопомощи даёт учащемуся чувство благополучия и 

устойчивости. 

 

Рефлексия 

Способность, которая позволяет учащемуся делать собственные мысли, эмоциональные 

состояния, действия и межличностные отношения предметом специального рассмотрения 

(анализа и оценки) и практического преобразования. Задача рефлексии — осознание внешнего и 

внутреннего опыта субъекта и его отражение в той или иной форме. 

Развитию рефлексии будет способствовать организация учебной деятельности, отвечающая 

следующим критериям: 

• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными; 

• анализ наличия способов и средств выполнения задачи; 

• оценка своей готовности к решению проблемы; 

• самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учебнике, 

справочнике, книге, у учителя); 

• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это перевод 

учебной задачи в творческую). 

Формирование у школьников привычки к систематическому развёрнутому словесному 

разъяснению всех совершаемых действий способствует возникновению рефлексии, способности 

рассматривать и оценивать собственные действия, умения анализировать содержание и процесс 

своей мыслительной деятельности. «Что я делаю? Как я делаю? Почему я делаю так, а не иначе?» 



71 
 

Педагогическое общение 

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии 

коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем. 

Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды педагогического стиля, как 

авторитарный (директивный), демократический и либеральный (попустительский). 

Образовательный процесс характеризуется двумя основными позициями педагога — 

авторитарной и партнёрской. Партнёрская позиция может быть признана адекватной возрастно- 

психологическим особенностям подростка, задачам развития, в первую очередь задачам 

формирования самосознания и чувства взрослости 

 

Показатели сформированности УУД 

Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий у обучающихся 

выступают: 

1. соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

2. соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям; 

3. сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень развития 

метапредметных действий, выполняющих функцию управления познавательной 

деятельностью учащихся. 

Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из видов УУД с учетом 

стадиальности их развития. 

 
 

2.1.5. Планируемые результаты усвоения учащимися универсальных учебных действий 

 

В результате изучения базовых дисциплин и элективных курсов, а также в ходе внеурочной 

деятельности у выпускников школы будут сформированы личностные, познавательные, 

коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как основа учебного 

сотрудничества и умения учиться в общении. Подробное описание планируемых результатов 

формирования универсальных учебных действий даётся в разделе 1.2.2. настоящей 

образовательной программы. 

 

Технологии развития универсальных учебных действий 

 

В основе развития универсальных учебных действий лежит системно-деятельностный 

подход. В соответствии с ним активность обучающегося признаётся основой достижения 

развивающих целей образования — знания не передаются в готовом виде, а добываются самими 

обучающимися в процессе познавательной деятельности. Признание активной роли 

обучающегося в учении приводит к изменению представлений о содержании взаимодействия 

обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества. 

Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве замещается активным участием 

обучающихся в выборе методов обучения. 

Современный урок в сравнении с традиционным представляется следующим образом: 

 
Этапы урока Традиционная модель Современный урок 

Тема урока Учитель сообщает Учитель подводит учащихся к самостоятельной 
формулировке темы 

Цели и задачи Учитель формулирует Учащиеся определяют границы знания и незнания 
и сами намечают цели и задачи 

Планирование Учитель предлагает план Учитель помогает самостоятельно планировать 
деятельность 
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Практическая 

деятельность 

Учащиеся выполняют 

задания (чаще всего 

фронтально) 

Осуществление деятельности по намеченному 

плану индивидуально, группой и, редко, всем 

классом (учитель консультирует) 

Контроль Учитель контролирует Учащиеся контролируют с помощью 
самоконтроля,  взаимоконтроля  (учитель 
консультирует) 

Коррекция Учитель по итогам 

работы учащихся 

корректирует им задания 

Учащиеся формулируют затруднения и 

выполняют коррекцию (учитель консультирует) 

Оценивание Учитель оценивает Учащиеся оценивают: самооценка, взаимооценка 
(учитель консультирует) 

Итог урока Учитель подводит итог Рефлексия учащихся 

Домашнее 

задание 

Учитель объявляет и 

комментирует одно 
задание на всех 

Учащиеся самостоятельно выбирают задание из 

предложенных учителем 

 

Процессу формирования каждого из видов универсальных учебных действий хорошо 

соответствует одна из ведущих современных образовательных технологий: 

 познавательные универсальные учебные действия хорошо отрабатываются с 

помощью учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

 коммуникативные универсальные учебные действия — с помощью технологий 

учебного сотрудничества и информационно-коммуникационных технологий; 

 регулятивные универсальные учебные действия — с помощью технологий, 

основанных на работе с учебными ситуациями и учебными задачами, организации 

рефлексивной деятельности; 

 личностные универсальные учебные действия — с помощью воспитательных 

технологий (см. раздел 2.2 данной основной образовательной программы). 

 

 

2.1.6. Условия  реализации программы развития  универсальных учебных действий 
 

 
 

Я В МИРЕ 

(познавательные УУД) 

 

 

 

 

 
Критическое 

мышление 

• Ученик правильно подбирает источники информации по заданной теме 

• Выделяет в информации главное и существенное 

• Обобщает информацию 

• Оценивает достоверность информации 

• Умеет выделять проблемы, определять противоречия 

• Умеет осуществлять поиск аргументов и их формулировать 

• Сравнивает разные способы решения задач и выбирает наиболее 

подходящий 

• Оценивает результат деятельности, основываясь на определённых 

критериях 

• Умеет формулировать гипотезу и предлагать действия для ее проверки 

• Умеет формулировать идею, задумку автора 
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Креативное мышление 

• Может выдвигать оригинальные идеи 

• Способен разработать более одного варианта решения задачи 

• Может предложить новый способ решения известной задачи 

• Решает оригинальные, нестандартные задачи 

• Может выстраивать связи между идеями и явлениями, устанавливать 

неожиданные связи 

• Может планировать и предугадывать неожиданный исход событий 

 

 

 

 

 

Цифровая грамотность 

• Способен безопасно обмениваться информацией 

• Умеет решать простые технические проблемы 

• Уверенно пользуется техническими средствами для участия в онлайн- 

занятиях 

• Использует электронный дневник для организации учебной деятельности 

и обмена информацией с учителем 

• Уверенно пользуется цифровыми образовательными платформами для 

решения задач 

• Соблюдает правила безопасности в сети 

• Соблюдает режим активного использования гаджета/компьютера и 

отдыха 

• Способен оказывать простую тьюторскую поддержку по необходимости 

 
 

 

 

Я С ДРУГИМИ 

(коммуникативные УУД) 

 

 

 

 

 

Коммуникативные 

навыки 

• Общается вежливо, соблюдает правила и нормы поведения 

• Конструктивно реагирует на замечания учителя (способен выслушать 

замечание и скорректировать своё поведение) 

• Уверенно выступает перед публикой 

• Демонстрирует открытость в общении 

• Учащийся внимательно слушает собеседников, не перебивает 

• Строит свою речь грамотно, ясно и последовательно излагает свою точку 

зрения 

• Уважительно относится к оппонентам в дискуссии, в споре 

• В конфликтной ситуации аргументирует свою позицию 

• Избегает физической и вербальной агрессии в споре, в конфликте 

• Просчитывает на один шаг (минимум) последствия конфликтных 

ситуаций 

 

 

 

 

Работа в команде 

• Включён в групповую работу 

• Учащийся умеет распределять роли в совместной деятельности, брать 

ответственность за свою часть работы 

• Координирует свои действия с действиями других членов команды 

• Предлагает решения, полезные всей группе 

• Может определить роль, в которой он будет максимально полезен 

команде 

• Способен эффективно руководить командой 

• Качественно и ответственно выполняет свою часть групповой работы 

• Помогает другим в общей работе 
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 • Способен быть продуктивным подчиненным в команде 

 

 

 
Эмоциональный 

интеллект 

• Понимает эмоции других людей 

• Может предположить, какие эмоции могут проявиться у людей в той или 

иной ситуации 

• Осознает и принимает своё сходство и свои отличия от других людей 

• Учитывает интересы и мотивы собеседника 

• Способен корректировать своё поведение в зависимости от ситуации и 

эмоционального состояния других людей 

• Готов эмоционально включиться в трудную ситуацию 
 

 

 
 

Я С СОБОЙ 

(регулятивные УУД) 

 

 

 

 

 

 

 
Самоорганизация 

• Учащийся имеет всё необходимое для работы на уроке 

• Включён в работу на уроке 

• Доводит начатое дело до конца 

• Может составить план работы, описать порядок действий, необходимый 

для достижения цели 

• В процессе работы придерживается составленного плана 

• Своевременно выполняет учебные задания 

• Ученик пунктуален, соблюдает расписание своего дня (учебные и 

дополнительные занятия) 

• Реалистично оценивает время, требуемое на выполнение работ 

• Умеет работать самостоятельно 

• В ситуации затруднения может ясно сформулировать, что именно он не 

понял 

• В ситуации недостаточного ресурса способен обеспечить себя подобными 

ресурсами 

 

 

 

 

Самообразование 

• Проявляет инициативу на уроках: активно высказывается, задаёт свои 

вопросы 

• Активно участвует в жизни школьного сообщества 

• Учащийся проявляет интерес к учебному материалу (по собственному 

желанию читает литературу, смотрит научно-популярные передачи и т. 

д.) 

• Проявляет интерес к сложным (относительно своего уровня) заданиям 

• По собственному желанию участвует в программах дополнительного 

образования 

• Проявляет интерес к образовательным проектам вне школы 

 

 

Саморегуляция 

• Учащийся готов признавать свои ошибки и работать над ними 

• Проявляет академическую честность 

• Выбирает из предложенных задания своего уровня сложности 

• Оценивает свои пробелы (в знаниях и умениях), определяет цель 

обучения 

• В ситуации затруднения может ясно сформулировать, что именно он не 
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 понял 

• Не останавливается перед затруднениями 

• Учащийся умеет критериально оценивать свои работы 

• Оценка своих работ учеником совпадает с внешней оценкой 

• Ученик работает внимательно 

• Заинтересован в своём рейтинге, в получении высоких результатов 

• Может адекватно сравнить собственное место в рейтинге с местом своего 

одноклассника, товарища 

 

 

2.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

 Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных 

результатов на уровне среднего общего образования универсальные учебные действия 

оцениваются в рамках специально организованных образовательной организацией 

модельных ситуаций, отражающих специфику будущей профессиональной и социальной 

жизни подростка (например, образовательное событие, защита реализованного проекта, 

представление учебно-исследовательской работы). 

 

Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

- Материал образовательного события должен носить полидисциплинарный 

характер; 

- в событии целесообразно обеспечить участие обучающихся разных возрастов и 

разных типов образовательных организаций и учреждений (техникумов, колледжей, 

младших курсов вузов и др.). 

- в событии могут принимать участие представители бизнеса, государственных 

структур, педагоги вузов, педагоги образовательных организаций, чьи выпускники 

принимают участие в образовательном событии; 

- во время проведения образовательного события могут быть использованы 

различные форматы работы участников: индивидуальная и групповая работа, презентации 

промежуточных и итоговых результатов работы, стендовые доклады, дебаты и т.п. 

Основные требования к инструментарию оценки универсальных учебных 

действий во время реализации оценочного образовательного события: 

- для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного образовательного 

события, педагогам целесообразно разработать самостоятельный инструмент оценки; в 

качестве инструментов оценки могут быть использованы оценочные листы, экспертные 

заключения и т.п.; 

- правила проведения образовательного события, параметры и критерии оценки 

каждой формы работы в рамках образовательного оценочного события должны быть 

известны участникам заранее, до начала события. По возможности, параметры и критерии 

оценки каждой формы работы обучающихся должны разрабатываться и обсуждаться с 

самими старшеклассниками; 

- каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному действию), 

занесенному в оценочный лист или экспертное заключение, должны соответствовать 

точные критерии оценки: за что, при каких условиях, исходя из каких принципов ставится 

то или иное количество баллов; 

- на каждом этапе реализации образовательного события при использовании 

оценочных листов в качестве инструмента оценки результаты одних и тех же участников 

должны оценивать не менее двух экспертов одновременно; оценки, выставленные 

экспертами, в таком случае должны усредняться; 

- в рамках реализации оценочного образовательного события должна быть 
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предусмотрена возможность самооценки обучающихся и включения результатов 

самооценки в формирование итоговой оценки. В качестве инструмента самооценки 
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обучающихся могут быть использованы те же инструменты (оценочные листы), 

которые используются для оценки обучающихся экспертами. 

 

Проектная и учебно-исследовательская деятельность 

 

Включение учащихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, имеет 

следующие особенности: 

 цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их 

личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность 

направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной 

области определённых учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на 

создание продукта, имеющего значимость для других; 

 учебно-исследовательская и проектная деятельность организована таким образом, 

чтобы в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной 

деятельности, подростки овладевали нормами взаимоотношений с разными людьми, 

умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретали навыки 

индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 

 организация учебно-исследовательских и проектных работ учащихся обеспечивает 

сочетание различных видов познавательной деятельности, в которых могут быть  

востребованы практически любые способности подростков. 

 

При построении учебно-исследовательского процесса учитель учитывает следующие 

моменты: 

 тема исследования должна быть интересна для ученика и совпадать с кругом 

интереса учителя; 

 обучающийся (и учитель) должен хорошо осознавать суть проблемы, иначе весь ход 

поиска её решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем 

безукоризненно правильно; 

 организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться 

на взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи; 

 раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а 

уже потом науке. 

 

Специфические черты (различия) 

учебно-исследовательской и проектной деятельности 

 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного результата 
— продукта, обладающего определёнными 

свойствами и необходимого для 
конкретного использования. 

В ходе исследования организуется поиск в какой-то 

области, формулируются отдельные характеристики 
итогов работ. Отрицательный результат есть тоже 

результат. 
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Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, 

планирование процесса создания продукта 
и реализации этого плана. Результат 

проекта должен быть точно соотнесён со 

всеми характеристиками, 
сформулированными в его замысле. 

Логика построения исследовательской деятельности 

включает формулировку проблемы исследования, 

выдвижение гипотезы (для решения этой проблемы) 
и последующую экспериментальную или модельную 

проверку выдвинутых предположений. 

 

При организации учебно-исследовательской или проектной деятельности соблюдается ряд 

условий: 

 проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать 

возрасту, способностям и возможностям учащегося; 

 для выполнения проекта создаются необходимые условия; 

 учащиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных 

исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного 

исследования, так и в части конкретных приёмов, технологий и методов, 

необходимых для успешной реализации выбранного вида проекта; 

 обеспечивается педагогическое сопровождение проекта как в отношении выбора 

темы, плана и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно 

работы и используемых методов (методическое руководство); 

 для начинающих используется дневник самоконтроля, в котором отражаются 

элементы самоанализа в ходе работы и который используется при составлении 

отчётов и во время собеседований с руководителями проекта; 

 в образовательной организации существует ясная и простая критериальная система 

оценки итогового результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае 
группового характера проекта или исследования) каждого участника; 

 результаты и продукты проектной или исследовательской работы презентуются, 

получают оценку и признание в форме общественной конкурсной защиты, 

проводимой в очной форме и путём размещения в открытых ресурсах Интернета для 

обсуждения. 

 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не столько 

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

компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения 

сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой 

исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности 

(неуспешности) исследовательской деятельности. 

 

Проектная деятельность 

Традиционная типология форм проектов в образовательном учреждении, которая является 

основой для создания конкретной системы проектной деятельности, может быть представлена по 

следующим основаниям: 

 видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, 

социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой); 

 содержанию: монопредметный, метапредметный, деятельностный; 

 количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), 

групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках образовательной 

организации), муниципальный, городской, всероссийский, международный, сетевой 

(в рамках сложившейся партнёрской сети, в том числе в Интернете); 

 продолжительности: от проекта-урока до вертикального многолетнего проекта; 
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 дидактической цели: ознакомление учащихся с методами и технологиями проектной 

деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, 
поддержка мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр. 

Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и результата 

работы. Это позволяет увидеть допущенные просчёты, распределить собственное время, работать 

с информацией, вовремя обратиться за помощью. 

 

Учебно-исследовательская деятельность 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности учащиеся должны 

овладеть следующими действиями: 

 постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 

 формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности будущей 

деятельности; 

 планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; 

 собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работ; 

 оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного 

продукта; 

 представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для 

обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм её 

организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-исследовательская 

деятельность может приобретать разные формы: 

 урок-исследование, урок-лаборатория, урок — творческий отчёт, урок 

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок — рассказ об учёных, урок — 

защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», 

урок открытых мыслей; 

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, 

обработка и анализ его результатов; 

 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно 

протяжённое во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях 

могут быть следующими: 

 исследовательская практика учащихся; 

 образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами 
контроля; 

 факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета и 

дающие большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся; 

 ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной 

деятельности, которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, 

коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой работы, 

организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных 

защит, конференций и др., а также встречи с представителями науки и образования, 

экскурсии; 

 участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 
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выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных 

мероприятий. 

 

Основные этапы проектно-исследовательской деятельности и оценивание учащихся 

(индивидуальный проект) 

1- й этап. Определение предметной области и примерной темы, формулировка темы 

учебного проекта и темы учебного исследования (июнь-август): 

 выбор предметной области учебного плана, в рамках которой осуществляется работа 

обучающегося над проектом или исследованием; 

 выбор примерной темы проекта или исследования (происходит в момент приема 

заявления на обучение в 10 классе); 

 формирование микрогрупп обучающихся для равномерного распределения 

педагогической нагрузки между всеми учителями каждого методического 

объединения, за исключением учителей с опытом педагогической деятельности по 

предмету менее 1 года. 

2- й этап. Формирование микрогрупп (до 5 сентября). Формирование микрогрупп 

происходит на основании поданных заявлений обучающихся, уточнений и изменений в период 

до 05 сентября. Приказом по образовательной организации назначаются руководители проектов 

(исследований). 

3- й этап. Информационный модуль (сентябрь). Учебно-информационные занятия на 

данном этапе нацелены на изучение и обобщение информации о проектной учебной деятельности. 

В ходе занятий учащиеся узнают: 

 о целевых аспектах индивидуального проекта; 

 об особенностях работы над проектом или исследованием; 

 об этапах работы над проектом или исследованием; 

 о распределении учебного времени; 

 о контрольных мероприятиях. 

Информационный модуль завершается обязательным тестированием по пройденному материалу. 

4-й этап. Окончательное формулирование и защита темы проекта или исследования 

(октябрь). В ходе подготовки и защиты каждый учащийся перед своим руководителем проекта 

(исследования): 

 защищает тему своего проекта (исследования); 

 определяет цели и задачи своей проектной или исследовательской деятельности; 

 рассказывает о будущем продукте проекта или гипотезе исследования; 

 определяет основные этапы работы над проектом (исследованием); 

 оформляет данные части своей проектной (исследовательской) деятельности. 

Защита обязательно завершается выставлением отметки учащемуся за проделанную работу. 

5- й этап. Работа над теоретической частью проекта или исследования (ноябрь-декабрь). 

На данном этапе учащийся: 

 изучает специальную литературу, определяющую содержание учебного проекта 

(исследования); 

 оформляет теоретическую (реферативную) часть своего проекта (исследования); 

 ставит перед собой практико-ориентированные задачи (исследование, подготовка 

продукта); 

 планирует практическую деятельность по проекту (исследованию). 

Работа над теоретической частью проекта (исследования) обязательно оценивается 

руководителем проекта соответствующей отметкой. 

6- й этап. Решение практических задач (январь-февраль). На данном этапе учащийся 

проводит исследование и/или работает над продуктом проектной деятельности, в соответствии с 

намеченным ранее планом. 
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7- й этап. Предзащита проекта или исследования (1-я неделя марта). Предзащита учебного 

проекта (исследования) проходит на заседании предметной кафедры учителей предметной 

области. Учащийся получает рекомендации от учителей по оптимизации своего учебного проекта 

(исследования), доработке и оформлению. Предзащита обязательно оценивается предметной 

кафедрой учителей соответствующей отметкой. 

8- й этап. Защита проекта или исследования (апрель). 

Результаты выполнения проекта (исследования) оцениваются по итогам рассмотрения 

комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации 

обучающегося и отзыва руководителя. 

 
 

 

 

 

2.2. Программы учебных предметов, курсов, курсов внеурочной деятельности  

 Общие положения 

Обучение на уровне среднего общего образования является профильным. 
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Профильное обучение — средство дифференциации и индивидуализации обучения, 

позволяющее за счет изменений в структуре, содержании и организации образовательного 

процесса более полно учитываются интересы, склонности и способности учащихся, создавать 

условия для обучения старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и 

намерениями в отношении продолжения образования. Профильное обучение направлено на 

реализацию личностно-ориентированного учебного процесса. При этом существенно 

расширяются возможности выстраивания учеником индивидуальной образовательной 

траектории. 

Переход к профильному обучению преследует следующие основные цели: 

 обеспечить углубленное изучение отдельных предметов программы полного общего 

образования; 

 создать условия для существенной дифференциации содержания обучения 

старшеклассников с широкими и гибкими возможностями построения учащимися 

индивидуальных образовательных программ; 

 способствовать установлению равного доступа к полноценному образованию разным 
категориям учащихся в соответствии с их способностями, индивидуальными 

склонностями и потребностями; 

 расширить возможности социализации учащихся, обеспечить преемственность между 

общим и профессиональным образованием, более эффективно подготовить выпускников 

образовательной организации к освоению программ профессионального образования. 

 
Выделяются следующие проблемы. 

Социальные проблемы: 

 общая для всего нынешнего поколения инфантильность и несформированность 

будущих профессиональных интересов у обучающихся. Следствие данной 

проблемы — крайняя неоднородность состава учащихся. Одни четко определились 

с выбором профессиональной деятельности, другие сомневаются, третьи совсем не 

знают, на чем остановить свой выбор; 

 непривлекательность профессий среднего профессионального образования; 

 неопределённость на рынке труда. 

Психолого-педагогические проблемы: 

 ранняя профессионализация и специализация знаний предполагают избирательную 

нагрузку на отдельные стороны психики ребенка. Без грамотного психологического 

сопровождения эти обстоятельства могут привести к неравномерности 

интеллектуального и личностного развития детей; 

 вынужденный выбор профиля дальнейшего обучения в ситуации психологической 

неготовности для этого. 

Рабочие программы по учебным предметам разработаны в соответствии с требованиями 

к результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования. 

Рабочие программы предметов: Русский язык, Литература, История, Обществознание, 

География, Основы безопасности и защиты Родины разработаны строго в соответствии с 

Федеральными рабочими программами. 

 

Рабочие программы включают следующие разделы: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели учебного 

предмета, курса; 

2) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса; 
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3) содержание учебного предмета, курса; 

4) тематическое планирование с указанием использования электронных цифровых 

ресурсов. 

5) Рабочая программа курсов внеурочной деятелности включает описание форм 

проведения занятий 

 
 

Учебные предметы 

Русский язык, 10-11 классы 

рабочая программа № 3.2.1 
 

1. Пояснительная записка 

Общая характеристика 

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 во ФГОС 

СОО; 

определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание русского 

языка по годам обучения в соответствии со ФГОС СОО; 

разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей 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 
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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 её аспектах (нормативном, 

коммуникативном и этическом), на развитие и совершенствование коммуникативных умений и 

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

сферах общения; на формирование готовности к речевому взаимодействию и взаимопониманию 

в учебной и практической деятельности. 

Важнейшей составляющей изучения русского языка на уровне среднего общего 

образования 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. 

 
Цели изучения 

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 
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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 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. 

 
Место в учебном плане 

В соответствии с ФГОС СОО предмет «Русский язык» является обязательным для 

изучения на данном уровне образования. Общее число часов для изучения русского языка - 136 

часов: в 10 классе — 68 часов (2 часа в неделю), в 11 классе —68 часов (2 часа в неделю). 

2. Содержание предмета/курса 

Содержание 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, её устройство, функционирование. 

Культура речи как раздел лингвистики. 

Языковая норма, её основные признаки и функции. 

Виды языковых норм: орфоэпические (произносительные и акцентологические), 

лексические, словообразовательные, грамматические (морфологические и 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. Диалектный словарь. Фразеологический словарь. 

Словообразовательный словарь. Орфографический словарь. Орфоэпический словарь. Словарь 
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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 сложносокращённых слов 

(аббревиатур). 

Морфология. Морфологические нормы. 

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

слова. Особенности употребления в тексте слов разных частей речи. 

Морфологические нормы современного русского литературного языка (общее 

представление). 

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

Основные нормы употребления имён прилагательных: форм степеней сравнения, краткой 

формы. 

Основные нормы употребления количественных, порядковых и собирательных 

числительных. 

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

Орфография. Основные правила орфографии. 

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

русской орфографии. Правописание морфем; слитные, дефисные и раздельные написания; 
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употребление прописных и строчных букв; правила переноса слов; правила графического 

сокращения слов. 

Орфографические правила. Правописание гласных в корне. 

Употребление разделительных ъ и ь. 

Правописание приставок. Буквы ы — и после приставок. 

Правописание суффиксов. 

Правописание н и нн в словах различных частей речи. 

Правописание не и ни. 

Правописание окончаний имён существительных, имён прилагательных и глаголов. 

Слитное, дефисное и раздельное написание слов. 

Речь. Речевое общение. 

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

общение и его виды. Основные сферы речевого общения. Речевая ситуация и её компоненты 

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

Основные функции речевого этикета (установление и поддержание контакта, демонстрация 

доброжелательности и вежливости, уважительного отношения говорящего к партнёру и другие). 

Устойчивые формулы русского речевого этикета применительно к различным ситуациям 

официального/неофициального общения, статусу адресанта/адресата и 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 учётом его цели, особенностей адресата, ситуации общения. 

Текст. Информационно-смысловая переработка текста. 

Текст, его основные признаки (повторение, обобщение). Логико-смысловые отношения 

между предложениями в тексте (общее представление). Информативность текста. Виды 

информации в тексте. Информационно-смысловая переработка прочитанного текста, включая 

гипертекст, графику, инфографику и другие, и прослушанного текста. 

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

 

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

оканчивающиеся на один; имеющим в своём составе числительные два, три, четыре или 

числительное, оканчивающееся на два, три, четыре. Согласование сказуемого с подлежащим, 

имеющим при себе приложение (типа диван-кровать, озеро Байкал). Согласование сказуемого с 

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, включённых в каждый из них: знаки препинания в конце предложений; 

знаки препинания внутри простого предложения; знаки препинания между частями сложного 

предложения; знаки препинания при передаче чужой речи. Сочетание знаков препинания. 

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

Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

Знаки препинания при обособлении. 

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 её 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: отвлечённость, 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, 
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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. 

3. Планируемые результаты 

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, отражёнными 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 волонтёрской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

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

язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 

наследию, памятникам, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, традициям народов 

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

идейная убеждённость, готовность к служению Отечеству и его защите, ответственность 

за его судьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, норм этичного поведения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 
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морально-нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

4) эстетического воспитания: 

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

творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и 

других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мирового 

искусства, этнических культурных традиций и народного, 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: 

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 
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между людьми и познания мира; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять учебно- 

исследовательскую 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 своё 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 

своё 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 учётом 

собственного речевого и читательского опыта. 

 
Метапредметные 

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 её 

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 учётом 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; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с учётом собственного 

речевого и читательского опыта. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

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

её решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, приобретённому опыту; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

уметь переносить знания в практическую область жизнедеятельности, 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 учётом назначения информации и её целевой 

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

схема и другие); 

оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие правовым и 

морально-этическим 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. 

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; 

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

строить высказывание. 
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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 учётом 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 приобретённый 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 приёмы рефлексии для 

оценки ситуации, выбора верного решения; 

уметь оценивать риски и своевременно принимать решение по их снижению; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности; 

признавать своё 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 учётом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по 

их достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом мнений участников, 

обсуждать результаты совместной 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. 

 
Предметные 

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 
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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. № 53-ФЗ «О государственном языке Российской Федерации», Федеральный закон 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном языке Российской Федерации» 

от 28.02.2023 № 52-ФЗ , Закон Российской Федерации от25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках 

народов Российской Федерации»). 

Различать формы существования русского языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго), знать и 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, её видах. 

Использовать словари русского языка в учебной деятельности. 

Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы. 

Выполнять фонетический анализ слова. 

Определять изобразительно-выразительные средства фонетики в тексте. 

Анализировать и характеризовать особенности произношения безударных гласных звуков, 

некоторых согласных, сочетаний согласных, некоторых грамматических форм, иноязычных слов. 

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

точки зрения соблюдения орфоэпических и акцентологических норм современного 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 



95 
 

иностранных слов, фразеологический словарь, этимологический словарь. 

Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы. 

Выполнять морфемный и словообразовательный анализ слова. 

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

точки зрения особенностей употребления сложносокращённых слов (аббревиатур). 

Использовать словообразовательный словарь. 

Морфология. Морфологические нормы. 

Выполнять морфологический анализ слова. 

Определять особенности употребления в тексте слов разных частей речи. 

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

соблюдения морфологических норм современного русского литературного языка. 

Соблюдать морфологические нормы. 

Характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения трудных случаев употребления 

имён существительных, имён прилагательных, имён числительных, местоимений, глаголов, 

причастий, деепричастий, наречий (в рамках изученного). 

Использовать словарь грамматических трудностей, справочники. 

Орфография. Основные правила орфографии. 

Иметь представление о принципах и разделах русской орфографии. 

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 (объём устных 

монологических высказываний — не менее 100 слов; объём диалогического высказывания — не 

менее 7—8 реплик). 

Выступать перед аудиторией с докладом; представлять реферат, исследовательский проект 

на лингвистическую и другие темы; использовать образовательные информационно- 

коммуникационные инструменты и ресурсы для решения учебных задач. 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров 

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

слов). 

Использовать различные виды аудирования и чтения в соответствии с коммуникативной 

задачей, приёмы информационно-смысловой переработки прочитанных и прослушанных текстов, 

включая гипертекст, графику, инфографику и другие (объём текста для чтения — 450—500 слов; 

объём прослушанного или прочитанного текста для пересказа от 250 до 300 слов). 

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, официально- 

деловой сферах общения, повседневном общении, интернет-коммуникации. 

Употреблять языковые средства с учётом речевой ситуации. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка. 
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Оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления. 

Текст. Информационно-смысловая переработка текста. 

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

нём информации в речевой практике. 

Понимать, анализировать и комментировать основную и дополнительную, явную и 

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

Выявлять логико-смысловые отношения между предложениями в тексте. 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров 

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

слов). 

Использовать различные виды аудирования и чтения в соответствии с коммуникативной 

задачей, приёмы информационно-смысловой переработки прочитанных текстов, включая 

гипертекст, графику, инфографику и другие, и прослушанных текстов (объём текста для чтения 

— 450—500 слов; объём прослушанного или прочитанного текста для 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 изобазительно-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. 

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. 



97 
 

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 (объём сочинения — не менее 150 

слов). 

Применять знания о функциональных разновидностях языка в речевой практике. 

 
 

4. Методы и формы организации обучения 
 

Тема, раздел курса Методы и формы организации обучения 

Язык и речь. Культура речи. Слушание текста, понимание текста при его прослушивании, 

исправление грамматических и стилистических ошибок в 

устной и письменной речи учащихся, 

Фонетика. Орфоэпия. Урок изучения нового материала, урок закрепления, урок- 

исследование, урок-практикум, комбинированный урок. 
Исправление ошибок в устной речи учащихся. 

Орфография. Урок изучения нового материала, урок закрепления, урок- 

исследование, урок-практикум, комбинированный урок. 

Исправление ошибок в письменной речи учащихся. Работа с 
орфографическими словарями. 

Слово учителя, беседа, работа с учебником; ответы на 

вопросы, выполнение упражнений; опрос, тестирование, 
самостоятельная работа, диктант, различные виды 
упражнений, самостоятельная работа. 

Лексикология и фразеология. Урок изучения нового материала, урок закрепления, урок- 
исследование, урок-практикум, комбинированный урок. 

Лексическая работа с текстом. Работа с лингвистическими 
словарями. 
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Морфемика. 

Словообразование. 

Урок изучения нового материала, урок закрепления, урок- 

исследование, урок-практикум, комбинированный урок. 

Сообщение, беседа, чтение правил в учебнике. Морфемный и 
словообразовательный разборы. 

Морфология. Урок изучения нового материала, урок закрепления, урок- 

исследование, урок-практикум, комбинированный урок. 

Морфологический разбор. 

Слово учителя, беседа, работа с учебником; ответы на 
вопросы, выполнение упражнений; опрос, тестирование, 

самостоятельная работа, диктант, различные виды 
упражнений, самостоятельная работа. 

Синтаксис и пунктуация. Урок изучения нового материала, урок закрепления, урок- 

исследование, урок-практикум, комбинированный урок. 

Синтаксический и пунктуационный разборы. 
Слово учителя, беседа, работа с учебником; ответы на 

вопросы, выполнение упражнений; опрос, тестирование, 

самостоятельная работа, диктант, различные виды 
упражнений, самостоятельная работа. 

Развитие речи Совместная работа: придумывание предложения с заданным 

словом. Игровые упражнения. Самостоятельная работа. Работа 

с моделью предложения: изменение предложения в 
соответствии с изменением модели. Учебный диалог. 

Подготовка устных сообщений и письменных сочинений; 

составление планов, тезисов, конспектов, исправление 

грамматических и стилистических ошибок в устной речи 

учащихся 
 

Литература, 10-11 классы 

рабочая программа № 3.2.2 

1. Пояснительная записка 

Общая характеристика 

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 во ФГОС 

СОО; 

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

структурировать планируемые результаты обучения и содержание учебного предмета по годам 

обучения в соответствии со ФГОС СОО, федеральной программой воспитания. 

Личностные и метапредметные результаты в программе по литературе представлены с учётом 

особенностей преподавания учебного предмета на уровне среднего общего образования, 

планируемые предметные результаты распределены по годам обучения. 

Литература способствует формированию духовного облика и нравственных 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 
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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 ХIХ — 

начала ХХI 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 федеральной рабочей программе учебного предмета «Литература» учтены все этапы 

российского историко-литературного процесса второй половины ХIХ — начала ХХI века, 

представлены разделы, включающие произведения литератур народов России 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 

Цели изучения литературы на уровне среднего 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 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 ХIХ — начала ХХI 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. 
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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 учётом историко- 

литературной 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 информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
Место в учебном плане 

В соответствии с ФГОС СОО учебный предмет «Литература» является обязательным предметом 

на данном уровне образования. Общее число часов для изучения литературы - 136 часов: в 10 

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

2. Содержание предмета/курса 

Содержание 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 трёх по выбору). Например, «Silentium!», «Не то, что 

мните вы, природа...», «Умом Россию не понять…», «О, как убийственно мы любим...», «Нам не 

дано предугадать…», «К. Б.» («Я встретил вас — и всё былое...») и другие. 

Н. А. Некрасов. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Тройка», «Я не люблю 

иронии твоей...», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с тобой бестолковые люди...», «Поэт 

и Гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...») и другие. 
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Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

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

живую…», «Ещё майская ночь», «Вечер», «Это утро, радость эта…», «Шёпот, 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 трёх по выбору). Например, «Студент», «Ионыч», «Дама с 

собачкой», «Человек в футляре» и другие. 

Пьеса «Вишнёвый сад». 

Литературная критика второй половины XIX века. 

Статьи H.А. Добролюбова «Луч света в тёмном 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. 

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. 

Содержание в 11 классе 

Литература конца XIX — начала ХХ 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. Гумилёва и другие. 

Литература ХХ века. 

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

понедельник», «Господин из Сан-Франциско» и другие. 

А. А. Блок. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Незнакомка», «Россия», «Ночь, 

улица, фонарь, аптека…», «Река раскинулась. Течёт, грустит лениво…» (из цикла «На поле 

Куликовом»), «На железной дороге», «О доблестях, о подвигах, о славе...», «О, весна, без конца и 
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без краю…», «О, я хочу безумно жить…» и другие. 

Поэма «Двенадцать». 

В. В. Маяковский. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «А вы могли бы?», 

«Нате!», «Послушайте!», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», «Письмо Татьяне 

Яковлевой» и другие. 

Поэма «Облако в штанах». 

С. А. Есенин. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Гой ты, Русь, моя родная...», 

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

Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Я последний поэт деревни…», «Русь Советская», 

«Низкий дом с голубыми ставнями...» и другие. 

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

Тугие паруса…», «За гремучую доблесть грядущих веков…», «Ленинград», «Мы живём, под 

собою, не чуя страны…» и другие. 

М. И. Цветаева. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Моим стихам, 

написанным так рано…», «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Идёшь, на меня 

похожий…», «Мне нравится, что вы больны не мной…», «Тоска по родине! Давно…», «Книги в 

красном переплёте», «Бабушке», «Красною кистью…» (из цикла «Стихи о Москве») и другие. 

А. А. Ахматова. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Песня последней 

встречи», «Сжала руки под тёмной вуалью…», «Смуглый отрок бродил по аллеям…», «Мне голос 

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

«Родная земля» и другие. 

Поэма «Реквием». 

Н. А. Островский. Роман «Как закалялась сталь» (избранные главы). 

М. А. Шолохов. Роман-эпопея «Тихий Дон» (избранные главы). 

М. А. Булгаков. Романы «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита» (один роман по выбору). 

А. П. Платонов. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). Например, «В прекрасном и 

яростном мире», «Котлован», «Возвращение» и другие. 

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

единственном завете…», «Памяти матери» («В краю, куда их вывезли гуртом…»), «Я знаю, 

никакой моей вины…», «Дробится рваный цоколь монумента...» и другие. 

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

выбору). Например, В.П. Астафьев «Пастух и пастушка»; В.О. Богомолов «В августе сорок 

четвёртого»; Ю.В. Бондарев «Горячий снег»; В.В.Быков «Обелиск», «Сотников», «Альпийская 

баллада»; Б.Л. Васильев «А зори здесь тихие», «В списках не значился», «Завтра была война»; 

К.Д. Воробьёв «Убиты под Москвой», «Это мы, Господи!»; В.Л. Кондратьев «Сашка»; В.П. 

Некрасов «В окопах Сталинграда»; Е.И. Носов «Красное вино победы», «Шопен, соната номер 

два»; С.С. Смирнов «Брестская крепость» и другие. 

А. А. Фадеев «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 трёх по выбору). Например, «Февраль. Достать чернил 

и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всём мне хочется дойти…», «Снег идёт», «Любить иных 
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— тяжёлый крест...», «Быть знаменитым некрасиво…», «Ночь», «Гамлет», «Зимняя ночь» и 

другие. 

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

(фрагменты книги по выбору, например, глава «Поэзия под плитой, правда под камнем»). 

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

«Микроскоп», «Мастер», «Крепкий мужик», «Сапожки» и другие. 

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

и помни», «Прощание с Матёрой» и другие. 

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

родина!..», «В горнице моей светло…», «Привет, Россия…», «Русский огонёк», «Я буду скакать 

по холмам задремавшей отчизны...» и другие. 

И. А. Бродский. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «На смерть Жукова», 

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

Анны Ахматовой», «Рождественский романс», «Я входил вместо дикого зверя в клетку…» и 

другие. 

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

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

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

бегущий краем моря», «Белый пароход» и другие); В.И. Белов (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 (рассказ «Белый 

квадрат» и другие); А.Н. и Б.Н. Стругацкие (повесть «Пикник на обочине» и другие); Ю.В. 

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

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

другие. 

Поэзия второй половины XX — начала XXI века. Стихотворения по одному 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 ХХ — начала XXI века. Пьесы (произведение одного из 

драматургов по выбору). Например, А.Н. Арбузов «Иркутская история»; А.В. Вампилов 

«Старший сын»; Е.В. Гришковец «Как я съел собаку»; К.В. Драгунская «Рыжая пьеса» и 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 
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мир»; Э. Хемингуэя «Старик и море» и других. 

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 её дети»; М. Метерлинка «Синяя птица»; О. Уайльда «Идеальный 

муж»; Т. Уильямса «Трамвай «Желание»; Б. Шоу «Пигмалион» и других. 

3. Планируемые результаты 

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, изображёнными в 

литературных произведениях; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации 

по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

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

образования, в интересах 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, отражённым в 

художественных произведениях; 

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

судьбу, в том числе воспитанные на примерах из литературы. 

3) духовно-нравственного воспитания: 
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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; 

убеждённость 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; 

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 учётом осмысления опыта литературных героев; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе показанных в 
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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 литератур 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 своё эмоциональное состояние, видеть 

направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за своё 

поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, 

быть открытым новому; 

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

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать его 

при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, 

заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты, учитывая собственный читательский 

опыт. 

Метапредметные 

В результате изучения литературы 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, заложенную в художественном 

произведении, рассматривать её всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения литературных героев, 

художественных произведений и их фрагментов, классификации и обобщения литературных 

фактов; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

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

литературных произведений, направлений, фактов историко-литературного процесса; 

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; 
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вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски 

последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 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 учётом собственного читательского опыта; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу при изучении литературных 

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

своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

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

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональную среду; 

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

произведений, 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 литературной и другой информации из источников разных типов, 

самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации 

различных видов и форм представления при изучении той или иной темы по литературе; 

создавать тексты в различных форматах и жанрах (сочинение, эссе, доклад, реферат, аннотация 

и другие) с учётом назначения информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму 

представления и визуализации; 

оценивать достоверность, легитимность литературной и другой информации, её соответствие 

правовым и морально-этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

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

развёрнуто 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 учётом 

имеющихся ресурсов, читательского опыта, собственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям, в том числе изображённым 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 приобретённый опыт с учётом литературных знаний; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, в том 

числе в вопросах литературы, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

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 приёмы 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 своё 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: 
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понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы на уроке и во 

внеурочной деятельности по литературе; 

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

каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по её 

достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом мнений участников, 

обсуждать результаты совместной работы на уроках литературы и во внеурочной деятельности 

по предмету; 

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

разработанным критериям; 

предлагать новые 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 

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, духовно- 

нравственным развитием личности; 

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

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

А.А. Блока; стихотворения и поэма «Облако в штанах» В.В. Маяковского; стихотворения С.А. 

Есенина, О.Э. Мандельштама, М. И. Цветаевой; стихотворения и поэма «Реквием» А.А. 

Ахматовой; роман Н.А. Островского «Как закалялась сталь» (избранные главы); роман М.А. 

Шолохова «Тихий Дон» (избранные главы); роман М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» (или 

«Белая гвардия»); 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. Воробьёва, Ф.А. Искандера, В.Л. Кондратьева, В.Г. Распутина, В.М. 

Шукшина и других); не менее двух поэтов по выбору (в том числе И.А. Бродского, А.А. 
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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 своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях, участвовать в дискуссии на литературные темы; 

7) осознание художественной картины жизни, созданной автором в литературном произведении, 

в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

8) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных особенностей 

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

каждом классе; 

9) владение умениями анализа и интерпретации художественных произведений в единстве формы 

и содержания (с учётом неоднозначности заложенных в нём смыслов и наличия в нём подтекста)  

с использованием теоретико-литературных терминов и понятий (в дополнение к изученным на 

уровне основного общего образования): конкретно-историческое, общечеловеческое и 

национальное в творчестве писателя; традиция и 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, силлабо-тоническая), 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 (объём 

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

письменные высказывания с учётом норм русского литературного языка; 

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

медиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных 

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, духовно- 

нравственным 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; 

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 своё отношение к ним в развёрнутых 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 учётом 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 учётом неоднозначности заложенных в нём смыслов и наличия в нём 

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

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

общечеловеческое и национальное 

в творчестве писателя; традиция и 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; 
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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, докладов, 

тезисов, конспектов, рефератов, а также сочинений различных жанров (не менее 250 слов); 

владение умением редактировать и совершенствовать собственные письменные высказывания с 

учётом норм русского 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, духовно- 

нравственным развитием личности в контексте осмысления произведений русской, зарубежной 

литературы и литератур народов России и собственного интеллектуально-нравственного роста; 

3) приобщение к российскому литературному наследию и через него — к 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 своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и 
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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 учётом индивидуальных особенностей 

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

9) овладение умениями самостоятельного анализа и интерпретации художественных 

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

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

понятий (в дополнение к изученным 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, силлабо-тоническая), дольник, верлибр; 

«вечные темы» и «вечные образы» в литературе; взаимосвязь и взаимовлияние национальных 

литератур; художественный перевод; литературная критика; 

10) умение самостоятельно сопоставлять произведения русской и зарубежной 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 

учётом норм русского литературного языка; 

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

медиапространстве, оптимально использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных 

библиотечных систем. 

4. Методы и формы организации обучения 
 

Тема, раздел курса Методы и формы организации обучения 
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Литература второй половины 

XIX века 

Лекция, дискуссия, беседа (с учётом возраста группы). Урок 

изучения нового материала, урок закрепления, урок- 

исследование, урок-практикум, комбинированный урок. 
Использование разных видов чтения, в том числе чтения 

наизусть. Лексическая работа с текстом. Работа с 

лингвистическими словарями и историческими текстами. 
Подготовка индивидуальных и групповых устных сообщений; 

письменный ответ на вопрос. Составление плана (простого, 

сложного, вопросного, цитатного). Анализ поэтического и 
прозаического текста. Подбор цитат по заданной теме. 

Сочинение разных жанров. Просмотр фильмов-экранизаций и 
телеспектаклей. 

Литература первой половины 
XX века. 

Лекция, дискуссия, беседа (с учётом возраста группы). Урок 
изучения нового материала, урок закрепления, урок- 

исследование, урок-практикум, комбинированный урок. 

Использование разных видов чтения, в том числе чтения 

наизусть. Лексическая работа с текстом. Работа с 
лингвистическими словарями и историческими текстами. 

Подготовка индивидуальных и групповых устных сообщений; 

письменный ответ на вопрос. Составление плана (простого, 
сложного, вопросного, цитатного). Анализ поэтического и 

прозаического текста. Подбор цитат по заданной теме. 
Сочинение разных жанров. Просмотр фильмов-экранизаций. 

 
Литература второй половины 

XX века. 

Лекция, дискуссия, беседа (с учётом возраста группы). Урок 

изучения нового материала, урок закрепления, урок- 

исследование, урок-практикум, комбинированный урок. 

Использование разных видов чтения, в том числе чтения 

наизусть. Лексическая работа с текстом. Работа с 
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 лингвистическими словарями и историческими текстами. 

Подготовка индивидуальных и групповых устных сообщений; 

письменный ответ на вопрос. Составление плана (простого, 
сложного, вопросного, цитатного). Анализ поэтического и 
прозаического текста. Сочинение разных жанров 

 

 
Зарубежная литература 

Лекция, беседа (с учётом возраста группы). Урок изучения 
нового материала, урок закрепления, урок-исследование, 

комбинированный урок. Подготовка индивидуальных и 

групповых устных сообщений; письменный ответ на вопрос. 

Составление плана (простого, сложного, вопросного, 

цитатного). Просмотр фильмов-экранизаций. 
 

Иностранный язык (английский), 10-11 классы 

рабочая программа № 3.7.1 

1. Пояснительная записка 

 

Общая характеристика 

В рабочей программе для старшей ступени средней общеобразовательной школы 

предусмотрено дальнейшее совершенствование сформированных иноязычных речевых умений 

обучающихся и использование ими языковых средств, представленных в примерных рабочих 

программах начального общего и основного общего образования, что обеспечивает 

преемственность между этапами общего образования по иностранному (английскому) языку При 

этом содержание программы среднего общего образования имеет особенности, обусловленные 

задачами развития, обучения и воспитания обучающихся заданными социальными требованиями 

к уровню развития их личностных и познавательных качеств, предметным содержанием системы 

среднего общего образования, а также возрастными психологическими особенностями 

обучающихся средней общеобразовательной школы. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты представлены в программе с учётом 

особенностей преподавания английского языка в средней общеобразовательной школе на базовом 

уровне на основе отечественных методических традиций построения школьного курса 

английского языка и в соответствии с новыми реалиями и тенденциями развития общего 

образования. Учебному предмету «Иностранный (английский) язык» принадлежит важное место 

в системе общего среднего образования и воспитания современного школьника в условиях 

поликультурного и многоязычного мира Изучение иностранного языка направлено на 

формирование коммуникативной культуры обучающихся, осознание роли языка как инструмента 

межличностного и межкультурного взаимодействия, способствует их общему речевому 

развитию, воспитанию гражданской идентичности, расширению кругозора, воспитанию чувств и 

эмоций. Предметные знания и способы деятельности, осваиваемые обучающимися при изучении 

иностранного языка, находят применение в рамках образовательного процесса при изучении 

других предметных областей, становятся значимыми для формирования положительных качеств 

личности. Они ориентированы на формирование как метапредметных, так и личностных 

результатов обучения. 
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Владение иностранным языком обеспечивает быстрый доступ к передовым международным 

научным и технологическим достижениям, расширяет возможности образования и 

самообразования Чтение и обсуждение текстов из разных предметных областей способствует 

развитию учебно-исследовательских умений и формированию навыков элементарного 

профессионального общения Владение иностранным языком рассматривается сейчас как 

преимущество для достижения успеха в будущей профессии Поэтому иностранный язык можно 

считать универсальным предметом, который привлекает внимание современного 

старшеклассника независимо от выбранных им профильных предметов (математика, история, 

физика и др.) Таким образом владение иностранным языком становится одним из важнейших 

средств социализации, самовыражения и успешной профессиональной деятельности выпускника 

средней общеобразовательной школы. 

Рабочая программа состоит из четырёх разделов: 1) пояснительная записка; 2) содержание 

учебного предмета «Иностранный (английский) язык. Базовый уровень» для данной ступени 

общего образования по годам обучения (10 и 11 классы); 3) планируемые результаты: личностные, 

метапредметные и предметные результаты по английскому языку по годам обучения (10 и 11 

классы); 4) тематическое планирование по годам обучения (10 и 11 классы) 

Рабочая программа устанавливает распределение обязательного предметного содержания по 

годам обучения; предусматривает примерный ресурс учебного времени, выделяемого на изучение 

тем/разделов курса, учитывает особенности изучения английского языка, исходя из его 

лингвистических особенностей и структуры родного (русского) языка обучающихся, 

межпредметных связей иностранного (английского) языка с содержанием других 

общеобразовательных предметов, изучаемых в 10-11 классах, а также с учётом возрастных 

особенностей обучающихся 

Цели изучения 

В настоящее время цели иноязычного образования становятся более сложными по структуре, 

формулируются на ценностном, когнитивном и прагматическом уровнях и соответственно 

воплощаются в личностных, метапредметных и предметных результатах Иностранный язык 

признается не только средством общения, но и ценным ресурсом личности для социальной 

адаптации и самореализации (в том числе в профессии), инструментом развития умений поиска, 

обработки и использования информации в познавательных целях; одним из средств воспитания 

качеств гражданина, патриота, развития национального самосознания, стремления к 

взаимопониманию между людьми разных стран и народов 

На прагматическом уровне целью иноязычного образования (базовый уровень владения 

английским языком) на старшей ступени общего образования провозглашено развитие и 

совершенствование коммуникативной компетенции обучающихся, сформированной на 

предыдущих ступенях, в единстве таких её составляющих, как речевая, языковая, 

социокультурная, компенсаторная и метапредметная компетенции: 

речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письменной речи); 

языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, пунктуационными, лексическими, грамматическими) в соответствии с 

отобранными темами общения; освоение знаний о языковых явлениях английского языка, 

разных способах выражения мысли в родном и английском языках; 

социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к культуре, традициям 

англоговорящих стран в рамках тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся на старшей ступени общего образования; 

формирование умения представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного 

общения; 
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компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств английского языка при получении и передаче информации; 

метапредметная/учебно-познавательная компетенция — развитие общих и специальных 

учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях 

знания 

Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией в процессе овладения иностранным 

языком формируются ключевые универсальные учебные компетенции, включающие 

образовательную, ценностно-ориентационную, общекультурную, учебно-познавательную, 

информационную, социально-трудовую и компетенцию личностного самосовершенствования 

В соответствии с личностно ориентированной парадигмой образования основными подходами 

к обучению иностранным языкам признаются компетентностный, системно-деятельностный, 

межкультурный и коммуникативно-когнитивный Совокупность перечисленных подходов 

предполагает возможность реализовать поставленные цели иноязычного образования на старшей 

ступени общего образования, добиться достижения планируемых результатов в рамках 

содержания обучения, отобранного для данной ступени общего образования при использовании 

новых педагогических технологий и возможностей цифровой образовательной среды 

Место в учебном плане 

На этапе среднего общего образования минимально допустимое количество учебных часов, 

выделяемых на изучение первого иностранного языка составляет 2 или 3 часа в неделю в 

зависимости от профиля класса и запросов обучающихся. Длительность обучения иностранному 

языку на базовом уровне составляет полтора года: 1 и 2 полугодия 10 класса и 1 полугодие 11 

класса. 

Соответственно при 2-х часах в неделю в 10 классе  курс обучения английскому языку 

составляет 68 учебных часов в год, в 11 классе- 34 часа, всего -102 часа за полтора года обучения. 

Соответственно при 3-х часах в неделю в 10 классе курс обучения английскому языку 

составляет 102 учебных часа в год, в 11 классе- 51 час, всего -153 часа за полтора года обучения. 

2. Содержание предмета/ курса в 10-11 классах 

Предметное содержание речи 

10 класс 
 

Изобразительное искусство (Man the Creator) 

Человек — творец прекрасного; известные художники прошлого: Леонардо да Винчи, Рафаэль, 

Дега, Ренуар, Айвазовский, Иванов, Саврасов, Левитан, Серебрякова и др.; материалы для 

создания художественных произведений; классическое и современное искусство; что мы видим 

на живописных полотнах; наиболее популярные жанры живописи; основные характеристики 

живописных произведений; достоинства произведений живописи; искусство фотографии; 

влияние искусства на человека. 

Основные мировые религии (Man the Believer) 

Ведущие мировые религии — христианство, ислам, буддизм; ведущие ветви христианства; 

религия в Китае; конфуцианство; религиозные символы, праздники, обряды; места поклонения 

верующих; священные книги; священные здания; языческие верования древнего человека: 

древнегреческие и древнеримские легенды; мифы древних народов Севера; суеверия людей; во 

что мы верим; атеистические воззрения людей. 

Экологические проблемы современности (Man the Child of Nature) 

Основные экологические проблемы современности; влияние человека на состояние окружающей 

среды; состояние природных ресурсов в наше время; энергетические проблемы в мире; нехватка 

воды; изменение климата в исторической перспективе; техногенные катастрофы; лесные пожары; 

международные организации по защите растительного и животного мира, по решению 

экологических проблем; природные катаклизмы — извержения вулканов, ураганы, цунами, 
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торнадо, штормы, сходы снежных лавин, землетрясения; возможные пути решения экологических 

проблем. 

Мироощущение личности. Взаимоотношения с другими людьми. Понятие счастья (Man the 

Seeker of Happiness) 

Человек в поисках счастья; оптимисты и пессимисты; счастье в понимании различных сообществ; 

проблема выбора: альтернативные решения, создание счастья собственными руками для других 

и для себя; семья и счастье; достаток и счастье; любимое дело и счастье; дружба и любовь в жизни 

человека; философия счастья у разных людей. 

11 класс 

Музыка в жизни человека (Sounds of Music) 
Первые специально созданные человеком музыкальные произведения; средневековая музыка; 

музыка эпохи Возрождения; классические и романтические музыкальные произведения; 

музыкальный плюрализм XX века; музыкальные инструменты; известные исполнители; 

известные композиторы и их произведения. 

Проблемы современного города, городская архитектура (Town and its Architecture) 

Архитектура как древний вид искусства; архитектурные стили: древнеегипетский, 

древнегреческий, византийский, романский, готический и др.; архитектура города, принципы 

красоты и функциональности; проблемы современного города; мегаполис XX и XXI веков; 

преимущества и недостатки жизни в большом городе; виды городских построек; выдающиеся 

архитекторы России и Европы и их великие творения; органическая архитектура Ллойда Райта; 

интерьер и оформление зданий. 

Рукотворные и нерукотворные чудеса планеты (Wonders of the World) 

Чудеса природы и рукотворные чудеса в разных странах мира; разнообразие чудес на планете; 

семь чудес света — великие достижения народов древнего Средиземноморья и Ближнего 

Востока; пирамиды Гизы — единственное из сохранившихся до наших дней чудо Древнего мира; 

висячие сады Семирамиды, статуя Зевса, Александрийский маяк, Колосс Родосский, Мавзолей в 

Галикарнасе, храм Артемиды; семь новых чудес света: международный проект XX века; 

победители проекта; рукотворные и нерукотворные чудеса России; язык как одно из наиболее 

загадочных явлений на свете. 

Личность человека в её лучших проявлениях (Man as the Greatest Wonder of the World) 

Человек как величайшее чудо природы; творческий потенциал человека; человек — создатель 

живописных, литературных, музыкальных и других художественных произведений; человек — 

хранитель информации и организатор созидательной деятельности; передача знаний от поколения 

к поколению; великие достижения человека в материальном мире; духовная жизнь людей; 

любовь, сострадание, преданность, самопожертвование как важные составляющие человеческой 

личности; героические поступки людей; толерантность в современном мире; врождённые и 

приобретённые качества человеческой натуры; вдохновение, воображение и иные качества 

людей; эгоизм и иные отрицательные качества, свойственные людям; развитие человека в 

исторической перспективе. 

Коммуникативные умения 

Развитие умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и продуктивные 

виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи: 

Повседневная жизнь семьи Межличностные отношения в семье, с друзьями и знакомыми. 

Конфликтные ситуации, их предупреждение и разрешение 

Внешность и характеристика человека, литературного персонажа 

Здоровый образ жизни и забота о здоровье: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное 

питание, посещение врача 

Школьное образование, школьная жизнь, школьные праздники. Переписка с зарубежными 

сверстниками. Взаимоотношения в школе. Проблемы и решения. Права и обязанности 

старшеклассника 
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3. Планируемые результаты 

Личностные: 

ориентация учащихся на реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, 

креативность и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и 

строить жизненные планы; 

готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно- 

политическим событиям прошлого и настоящего, готовность и способность учащихся к 

саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; 

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, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

гражданская позиция ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок; 

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире; 

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, готовность к научно- 

техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых достижениях и 

открытиях мировой и отечественной науки. 

 

Метапредметные: 

 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

ученик самостоятельно определяет цели, задаёт параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

 

оценивает возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

ставит и формулирует собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

выбирает путь достижения цели, планирует решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; 

организует эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

сопоставляет полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

ученик ищет и находит обобщенные способы решения задач, осуществляет развернутый 

информационный поиск и ставит на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

критически оценивает и интерпретирует информацию с разных позиций, распознаёт и фиксирует 

противоречия в информационных источниках; 

 

использует различные модельно-схематические средства для представления существенных 

связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

находит и приводит критические аргументы в отношении действий и суждений другого; разумно 

относится к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривает их как 

ресурс собственного развития; 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

ученик осуществляет деловую коммуникацию со сверстниками и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирает партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 
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при осуществлении групповой работы выступает как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

координирует и выполняет работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

логично и точно излагает свою точку зрения с использованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств; 

предотвращает конфликты, выстраивает деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

 

Предметные: 

Выпускник научится: 

Говорение, диалогическая речь 

комментировать точку зрения другого человека; 

проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо 

информации; 

обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую информацию; 

выражать различные чувства (радость, удивление, грусть, заинтересованность, безразличие), 

используя лексико-грамматические средства языка. 

Говорение, монологическая речь 

резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста; 

формулировать вопрос или проблему, объясняя причины, высказывая предположения о 

возможных последствиях; 

высказывать свою точку зрения по широкому спектру тем, поддерживая ее аргументами и 

пояснениями; 

комментировать точку зрения собеседника, приводя аргументы за и против; 

строить устное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или прослушанных текстов, 

передавая их содержание, сравнивая их и делая выводы. 

Аудирование 

достаточно полно воспринимать информацию в коммуникативных ситуациях; 

обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной 

задачей/вопросом; 

понимать основное содержание несложных аудио- и видеотекстов монологического и 

диалогического характера с четким нормативным произношением в ситуациях повседневного 

общения. 

Чтение 

читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и отвечать на ряд 

уточняющих вопросов; 

использовать изучающее чтение в целях полного понимания информации; 

отбирать значимую информацию в тексте / ряде текстов. 

Письмо 

писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу; 

описывать явления, события, излагать факты, выражая свои суждения и чувства; расспрашивать 

о новостях и излагать их в электронном письме личного характера; 

выражать письменно свое мнение по поводу фактической информации в рамках изученной 

тематики; 

строить письменное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или прослушанных 

текстов, передавая их содержание и делая выводы 

писать электронное личное письмо, анализ графиков таблиц 
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Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

произносить звуки английского языка четко, не допуская ярко выраженного акцента; 

четко и естественно произносить слова английского языка 

соблюдать правила чтения, интонацию английского предложения, логическое ударение 

Лексическая сторона речи 

использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в соответствии 

со стилем речи; 

узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы; 

распознавать и употреблять в речи различные фразы-клише для участия в диалогах/ в различных 

коммуникативных ситуациях; 

Грамматическая сторона речи 

употреблять в речи артикли для передачи нюансов; 

использовать в речи широкий спектр прилагательных и глаголов с управлением; 

употреблять в речи все формы страдательного залога; 

употреблять в речи сложное дополнение 

использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления 

корректно употреблять видовременные формы глагола в активном и пассивном залоге 

владеть способами словообразования 

уметь корректно употреблять личные и неличные формы глагола, степени сравнения 

прилагательных 

соблюдать правила образования единственного и множественного числа существительных, 

знать исключения из правил 

4. Тематическое планирование 

Раздел Количество 

часов 

C учетом рабочей программы 

воспитания 

Электронный ресурс 

10 класс 102 + (68)   

Звуки музыки 25 + (17) Виртуальная музыкальная 

гостиная. Концерт ко дню 

учителя. Песни на 

иностранном языке 

https://uchebnik.mos.ru/mat 

erial/app/243722?menuRefe 

rrer=catalogue 

https://uchebnik.mos.ru/app 

_player/284179 

Город и его 

архитектура 

25 + (17) Проект: Архитектура моего 

родного города, городов 

России и англоговорящих 

стран 

https://uchebnik.mos.ru/mat 

erial_view/atomic_objects/7 

32532?menuReferrer=catal 

ogue 

https://uchebnik.mos.ru/mat 

erial/app/343493?menuRefe 

rrer=catalogue 

Мир 

окружающих нас 

чудес 

27 + (17) Экскурсия в музей 

вычислительной техники в 

рамках проекта «Школа 

новых технологий». Проект: 

Великие ученые и их 

открытия 

https://uchebnik.mos.ru/mat 

erial/app/7583?menuReferr 

er=/catalogue 

https://uchebnik.mos.ru/material/app/243722?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material/app/243722?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material/app/243722?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/app_player/284179
https://uchebnik.mos.ru/app_player/284179
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/732532?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/732532?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/732532?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/732532?menuReferrer=catalogue
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Человек – как 

величайшее 

творение 

природы 

25 + (17) День музея М.В. 

Ломоносова. Экскурсия по 

музею на иностранном языке 

https://uchebnik.mos.ru/mat 

erial_view/lesson_templates 

/2045063?menuReferrer=/c 

atalogue 

https://uchebnik.mos.ru/mat 

erial_view/atomic_objects/1 

0816610?menuReferrer=cat 

alogue 

11 класс 51 + (34)   

Изобразительное 

искусство 

13 + (9) Виртуальные экскурсии по 

музеям мира 

https://uchebnik.mos.ru/mat 

erial_view/books/24589?me 

nuReferrer=/catalogue 

https://uchebnik.mos.ru/mat 

erial/app/341343?menuRefe 

rrer=catalogue 

Основные 

мировые 

религии, 

верования, 

предрассудки 

12 + (7) Цикл тематических 

предметных уроков в музее 

М.В. Ломоносова 

https://uchebnik.mos.ru/mat 

erial_view/atomic_objects/5 

64811?menuReferrer=catal 

ogue 

Экологические 

проблемы 

современности 

13 + (9) Конференция на тему: 

Экология и здоровье 

человека в современном 

мире. Как помочь планете 

решить экологические 

проблемы 

https://uchebnik.mos.ru/mat 

erial/app/231917?menuRefe 

rrer=catalogue 

https://uchebnik.mos.ru/mat 

erial/app/232996?menuRefe 

rrer=catalogue 

Мироощущение 

личности. 

Взаимоотношен 

ия с другими 

людьми. 

Понятие счастья. 

13 + (9) Беседа о нравственных 

семейных   ценностях 

«Здоровая семья» 

ttps://uchebnik.mos.ru/mate 

rial_view/atomic_objects/10 

757472?menuReferrer=cata 

logue 

https://uchebnik.mos.ru/mat 

erial/app/225683?menuRefe 

rrer=catalogue 

 
 

Информатика, ( база) 10-11 

классы рабочая программа 

№ 3.5.1 

 
1. Пояснительная записка 

Общая характеристика 

Учебный предмет «Информатика» в среднем общем образовании отражает: 

 сущность информатики как научной дисциплины, изучающей закономерности 

протекания и возможности автоматизации информационных процессов в различных 

системах; 

 основные области применения информатики, прежде всего информационные 

технологии, управление и социальную сферу; 

 междисциплинарный характер информатики и информационной деятельности. 

Курс информатики средней школы является завершающим этапом непрерывной 

подготовки учащихся в области информатики и информационно-коммуникационных технологий 

https://uchebnik.mos.ru/material/app/231917?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material/app/231917?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material/app/231917?menuReferrer=catalogue
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(ИКТ); он опирается на содержание курса информатики основной школы и опыт постоянного 

применения ИКТ, даёт теоретическое осмысление, интерпретацию и обобщение этого опыта. 

Результаты базового уровня изучения учебного предмета «Информатика» ориентированы 

в первую очередь на общую функциональную грамотность, получение компетентностей для 

повседневной жизни и общего развития. Они включают в себя: 

 понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов 

изучаемой предметной области; 

 умение решать типовые практические задачи, характерные для использования методов 

и инструментария данной предметной области; 

 осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и 

инструментов, типичных связей с другими областями знания. 

Цели изучения 
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Основная цель изучения учебного предмета «Информатика» на базовом уровне среднего 

общего образования — обеспечение дальнейшего развития информационных компетенций 

выпускника, его готовности к жизни в условиях развивающегося информационного общества и 

возрастающей конкуренции на рынке труда. В связи с этим изучение информатики в 10–11 

классах должно обеспечить: 

 сформированность представлений о роли информатики, информационных и 

коммуникационных технологий в современном обществе; 

 сформированность основ логического и алгоритмического мышления; 

 сформированность умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, 

видеть их связь с критериями оценивания и связь критериев с определённой системой 

ценностей, проверять на достоверность и обобщать информацию; 

 сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь 

человека в обществе; понимание социального, экономического, политического, 

культурного, юридического, природного, эргономического, медицинского и 

физиологического контекстов информационных технологий; 

 принятие правовых и этических аспектов информационных технологий; осознание 

ответственности людей, вовлечённых в создание и использование информационных 

систем, распространение информации; 

 создание условий для развития навыков учебной, проектной, научно- 

исследовательской и творческой деятельности, мотивации учащихся к саморазвитию. 

Место в учебном плане 

Курсу информатики 10–11 классов предшествует курс информатики основной школы. 

Согласно основной образовательной программе среднего общего образования на изучение 

информатики на базовом уровне в 10–11 классах отводится 51 час учебного времени (1 час в 

неделю) 

Базовый уровень изучения информатики рекомендуется для следующих профилей: 

 естественно-научный профиль, ориентирующий учащихся на такие сферы 

деятельности, как медицина, биотехнологии, химия, физика и др.; 

 социально-экономический профиль, ориентирующий учащихся на профессии, 

связанные с социальной сферой, финансами, экономикой, управлением, 

предпринимательством и др.; 

 универсальный профиль, ориентированный в первую очередь на учащихся, чей выбор 

не соответствует в полной мере ни одному из утверждённых профилей. 

Базовый уровень изучения информатики обеспечивает подготовку учащихся, 

ориентированных на те специальности, в которых информационные технологии являются 

необходимыми инструментами профессиональной деятельности; участие в проектной и 

исследовательской деятельности, связанной с междисциплинарной и творческой тематикой; 

возможность решения задач базового уровня сложности Единого государственного экзамена по 

информатике. 

 
2. Содержание предмета/курса 

 
В содержании учебного предмета «Информатика» выделяются четыре тематических 

раздела. 

Раздел «Цифровая грамотность» охватывает вопросы устройства компьютеров и других 

элементов цифрового окружения, включая компьютерные сети; использование средств 

операционной системы; работу в сети Интернет и использование интернет-сервисов; 

информационную безопасность. 
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Раздел «Теоретические основы информатики» включает в себя понятийный аппарат 

информатики; вопросы кодирования информации, измерения информационного объёма данных; 

основы алгебры логики и компьютерного моделирования. 

Раздел «Алгоритмы и программирование» направлен на развитие алгоритмического 

мышления, разработку алгоритмов, формирование навыков реализации программ на выбранном 

языке программирования высокого уровня. 

Раздел «Информационные технологии» охватывает вопросы применения 

информационных технологий, реализованных в прикладных программных продуктах и интернет- 

сервисах, в том числе при решении задач анализа данных; использование баз данных и 

электронных таблиц для решения прикладных задач. 

В приведённом далее содержании учебного предмета «Информатика» курсивом выделены 

дополнительные темы, которые не входят в обязательную программу обучения, но могут быть 

предложены для изучения отдельным мотивированным и способным обучающимся. 

 
Содержание в 10 классе 

Цифровая грамотность 

Требования техники безопасности и гигиены при работе с компьютерами и другими 

компонентами цифрового окружения. 

Принципы работы компьютера. Персональный компьютер. Выбор конфигурации 

компьютера в зависимости от решаемых задач. 

Основные тенденции развития компьютерных технологий. Параллельные вычисления. 

Многопроцессорные системы. Суперкомпьютеры. Распределённые вычислительные системы и 

обработка больших данных. Микроконтроллеры. Роботизированные производства. 

Программное обеспечение компьютеров. Виды программного обеспечения и их 

назначение. Особенности программного обеспечения мобильных устройств. Операционная 

система. Понятие о системном администрировании. Инсталляция и деинсталляция программного 

обеспечения. 

Файловая система. Поиск в файловой системе. Организация хранения и обработки данных 

с использованием интернет-сервисов, облачных технологий и мобильных устройств. 

Прикладные компьютерные программы для решения типовых задач по выбранной 

специализации. Системы автоматизированного проектирования. 

Законодательство Российской Федерации в области программного обеспечения. 

Лицензирование программного обеспечения и цифровых ресурсов. Проприетарное и свободное 

программное обеспечение. Коммерческое и некоммерческое использование программного 

обеспечения и цифровых ресурсов. Ответственность, устанавливаемая законодательством РФ за 

неправомерное использование программного обеспечения и цифровых ресурсов. 

Теоретические основы информатики 

Информация, данные и знания. Универсальность дискретного представления информации. 

Двоичное кодирование. Равномерные и неравномерные коды. Условие Фано. Понятие о 

возможности кодирования с обнаружением и исправлением ошибок при передаче кода. Подходы 

к измерению информации. Сущность объёмного (алфавитного) подхода к измерению 

информации; определение бита с точки зрения алфавитного подхода; связь между размером 

алфавита и информационным весом символа (в предположении о равновероятности появления 

символов); связь между единицами измерения информации: бит, байт, Кбайт, Мбайт, Гбайт. 

Сущность содержательного (вероятностного) подхода к измерению информации; определение 

бита с позиции содержания сообщения. 

Информационные процессы. Передача информации. Источник, приёмник, канал связи, 

сигнал, кодирование. Искажение информации при передаче. Скорость передачи данных по каналу 
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связи. Хранение информации, объём памяти. Обработка информации. Виды обработки 

информации: получение нового содержания, изменение формы представления информации. 

Поиск информации. Роль информации и информационных процессов в окружающем мире. 

Системы. Компоненты системы и их взаимодействие. Системы управления. Управление 

как информационный процесс. Обратная связь. 

Системы счисления. Развёрнутая запись целых и дробных чисел в позиционных системах 

счисления. Свойства позиционной записи числа: количество цифр в записи, признак делимости 

числа на основание системы счисления. Алгоритм перевода целого числа из P-ичной системы 

счисления в десятичную. Алгоритм перевода конечной P-ичной дроби в десятичную. Алгоритм 

перевода целого числа из десятичной системы счисления в P-ичную. Перевод конечной 

десятичной дроби в P-ичную. Двоичная, восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления; 

перевод чисел между этими системами. Арифметические операции в позиционных системах 

счисления. 

Представление целых и вещественных чисел в памяти компьютера. 

Кодирование текстов. Кодировка ASCII. Однобайтные кодировки. Стандарт UNICODE. 

Кодировка UTF-8. Определение информационного объёма текстовых сообщений. 

Кодирование изображений. Оценка информационного объёма растрового графического 

изображения при заданном разрешении и глубине кодирования цвета. 

Кодирование звука. Оценка информационного объёма звуковых данных при заданных 

частоте дискретизации и разрядности кодирования. 

Алгебра логики. Высказывания. Логические операции. Таблицы истинности логических 

операций «дизъюнкция», «конъюнкция», «инверсия», «импликация», «эквиваленция». 

Логические выражения. Вычисление логического значения составного высказывания при 

известных значениях входящих в него элементарных высказываний. Таблицы истинности 

логических выражений. Логические операции и операции над множествами. 

Примеры законов алгебры логики. Эквивалентные преобразования логических 

выражений. Решение простейших логических уравнений. Логические функции. Построение 

логического выражения с данной таблицей истинности. Нормальные формы: дизъюнктивная и 

конъюнктивная нормальные формы. 

Логические элементы компьютера. Триггер. Сумматор. Построение схемы на логических 

элементах по логическому 

выражению. Запись логического выражения по логической схеме. 

Информационные технологии 

Текстовый процессор. Редактирование и форматирование. Проверка орфографии и 

грамматики. Средства поиска и автозамены в текстовом процессоре. Использование стилей. 

Структурированные текстовые документы. Сноски, оглавление. Облачные сервисы. 

Коллективная работа с документом. Инструменты рецензирования в текстовых процессорах.  

Деловая переписка. Реферат. Правила цитирования источников и оформления 

библиографических ссылок. Оформление списка литературы. Знакомство с компьютерной 

вёрсткой текста. Специализированные средства редактирования математических текстов. 

Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровых 

фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.). Графический редактор. Обработка 

графических объектов. Растровая и векторная графика. Форматы графических файлов. 

Создание и преобразование аудиовизуальных объектов. Обработка изображения и звука с 

использованием интернет-приложений. 

Мультимедиа. Компьютерные презентации. Использование мультимедийных онлайн- 

сервисов для разработки презентаций проектных работ. 
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Принципы построения и редактирования трёхмерных моделей. Сеточные модели. 

Материалы. Моделирование источников освещения. Камеры. Аддитивные технологии (3D- 

принтеры). Понятие о виртуальной реальности и дополненной реальности. 

Содержание в 11 классе 

Цифровая грамотность 

Принципы построения и аппаратные компоненты компьютерных сетей. Сетевые 

протоколы. Сеть Интернет. Адресация в сети Интернет. Система доменных имён. 

Веб-сайт. Веб-страница. Взаимодействие браузера с веб-сервером. Динамические 

страницы. Разработка интернет-приложений (сайтов). Сетевое хранение данных. 

Виды деятельности в сети Интернет. Сервисы Интернета. Геоинформационные системы. 

Геолокационные сервисы реального времени (локация мобильных телефонов, определение 

загруженности автомагистралей и т. п.); интернет-торговля; бронирование билетов, гостиниц и т. 

п. 

Государственные электронные сервисы и услуги. Социальные сети — организация 

коллективного взаимодействия и обмена данными. Сетевой этикет: правила поведения в 

киберпространстве. Проблема подлинности полученной информации. Открытые 

образовательные ресурсы. 

Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием ИКТ. Общие 

проблемы защиты информации и информационной безопасности. Средства защиты информации 

в компьютерах, компьютерных сетях и автоматизированных информационных системах. 

Правовое обеспечение информационной безопасности. Электронная подпись, 

сертифицированные сайты и документы. 

Предотвращение несанкционированного доступа к личной конфиденциальной 

информации, хранящейся на персональном компьютере, мобильных устройствах. Вредоносное 

программное обеспечение и способы борьбы с ним. Антивирусные программы. Организация 

личного архива информации. Резервное копирование. Парольная защита архива. Шифрование 

данных. 

Информационные технологии и профессиональная деятельность. Информационные 

ресурсы. Цифровая экономика. Информационная культура. 

Теоретические основы информатики 

Модели и моделирование. Цели моделирования. Адекватность модели моделируемому 

объекту или процессу. Формализация прикладных задач. 

Представление результатов моделирования в виде, удобном для восприятия человеком. 

Графическое представление данных (схемы, таблицы, графики). 

Графы. Основные понятия. Виды графов. Решение алгоритмических задач, связанных с 

анализом графов (построение оптимального пути между вершинами графа; определение 

количества различных путей между вершинами ориентированного ациклического графа). 

Деревья. Бинарное дерево. Дискретные игры двух игроков с полной информацией. 

Построение дерева перебора вариантов; описание стратегии игры в табличной форме. 

Выигрышные стратегии. 

Использование графов и деревьев при описании объектов и процессов окружающего мира. 

Алгоритмы и программирование 

Определение возможных результатов работы простейших алгоритмов управления 

исполнителями и вычислительных алгоритмов. Определение исходных данных, при которых 

алгоритм может дать требуемый результат. 

Этапы решения задач на компьютере. Язык программирования (Паскаль, Python, Java, C++, 

C#). Основные конструкции языка программирования. Типы данных: целочисленные, 
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вещественные, символьные, логические. Ветвления. Составные условия. Циклы с условием. 

Циклы по переменной. Использование таблиц трассировки. 

Разработка и программная реализация алгоритмов решения типовых задач базового 

уровня. Примеры задач: алгоритмы обработки конечной числовой последовательности 

(вычисление сумм, произведений, количества элементов с заданными свойствами); алгоритмы 

анализа записи чисел в позиционной системе счисления; алгоритмы решения задач методом 

перебора (поиск наибольшего общего делителя двух натуральных чисел, проверка числа на 

простоту). 

Обработка символьных данных. Встроенные функции языка программирования для 

обработки символьных строк. Алгоритмы редактирования текстов (замена символа/фрагмента, 

удаление и вставка символа/фрагмента, поиск вхождения заданного образца). 

Табличные величины (массивы). Понятие о двумерных массивах (матрицах). Алгоритмы 

работы с элементами массива с однократным просмотром массива: суммирование элементов 

массива; подсчёт количества (суммы) элементов массива, удовлетворяющих заданному условию; 

нахождение наибольшего (наименьшего) значения элементов массива; нахождение второго по  

величине наибольшего (наименьшего) значения; линейный поиск элемента; перестановка 

элементов массива в обратном порядке. 

Сортировка одномерного массива. Простые методы сортировки (например, метод 

пузырька, метод выбора, сортировка вставками). Подпрограммы. Рекурсивные алгоритмы. 

Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой памяти; 

зависимость количества операций от размера исходных данных. 

Информационные технологии 

Анализ данных. Основные задачи анализа данных: прогнозирование, классификация, 

кластеризация, анализ отклонений. Последовательность решения задач анализа данных: сбор 

первичных данных, очистка и оценка качества данных, выбор и/или построение модели, 

преобразование данных, визуализация данных, интерпретация результатов. Интеллектуальный 

анализ данных. 

Анализ данных с помощью электронных таблиц. Вычисление суммы, среднего 

арифметического, наибольшего и наименьшего значений диапазона. Вычисление коэффициента  

корреляции двух рядов данных. Подбор линии тренда, решение задач прогнозирования. 

Компьютерно-математические модели. Этапы компьютерно-математического 

моделирования: постановка задачи, разработка модели, тестирование модели, компьютерный 

эксперимент, анализ результатов моделирования. Примеры: моделирование движения; 

моделирование биологических систем; математические модели в экономике и др. 

Численное решение уравнений с помощью подбора параметра. Оптимизация как поиск 

наилучшего решения в заданных условиях. Целевая функция, ограничения. Решение задач 

оптимизации с помощью электронных таблиц. 

Табличные (реляционные) базы данных. Таблица — представление сведений об 

однотипных объектах. Поле, запись. Ключ таблицы. Работа с готовой базой данных. Заполнение 

базы данных. Поиск, сортировка и фильтрация записей. Запросы на выборку данных. Запросы с 

параметрами. Вычисляемые поля в запросах. 

Многотабличные базы   данных.   Типы   связей   между   таблицами.   Внешний   ключ. 

Целостность. Запросы к многотабличным базам данных. 

Средства искусственного интеллекта. Сервисы машинного перевода и распознавания 

устной речи. Идентификация и поиск изображений, распознавание лиц. Самообучающиеся 

системы. Искусственный интеллект в компьютерных играх. Использование методов 

искусственного интеллекта в обучающих системах. Использование методов искусственного 
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интеллекта в робототехнике. Интернет вещей. Перспективы развития компьютерных 

интеллектуальных систем. 

 
3. Планируемые результаты 

Личностные: 

Личностные результаты отражают готовность и способность обучающихся руководствоваться 

сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных 

внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского общества, 

расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации средствами учебного 

предмета следующих основных направлений воспитательной деятельности. 
 

Гражданское воспитание: 

 осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка, 

соблюдение основополагающих норм информационного права и информационной 

безопасности; 

 готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам в 

виртуальном пространстве. 

 

Патриотическое воспитание: 

 ценностное отношение к историческому наследию; достижениям России в науке, 

искусстве, технологиях; понимание значения информатики как науки в жизни 

современного общества. 
 

Духовно-нравственное воспитание: 

 сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

 способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности, в том числе в сети Интернет. 
 

Эстетическое воспитание: 

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

 способность воспринимать различные виды искусства, в том числе основанные на 

использовании информационных технологий. 

 

Физическое воспитание: 

 сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к 

своему здоровью, том числе и за счёт соблюдения требований безопасной эксплуатации 

средств информационных и коммуникационных технологий. 
 

Трудовое воспитание: 

 готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

 интерес к сферам профессиональной деятельности, связанным с информатикой, 

программированием и информационными технологиями, основанными на достижениях 

информатики и научно-технического прогресса; умение совершать осознанный выбор 

будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

 готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни. 
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Экологическое воспитание: 

 осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения, в том числе 

с учётом возможностей ИКТ. 
 

Ценности научного познания: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

информатики, достижениям научно-технического прогресса и общественной практики, за 

счёт понимания роли информационных ресурсов, информационных процессов и 

информационных технологий в условиях цифровой трансформации многих сфер жизни 

современного общества; 

 осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе. 
 

В процессе достижения личностных результатов освоения программы учебного предмета 

«Информатика» у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий 

сформированность: 

 саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за 

своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять 

гибкость, быть открытым новому; 

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

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

 эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 

учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и 

сопереживанию; 

 социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими 

людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

Метапредметные: 

Метапредметные результаты освоения образовательной программы по информатике 

отражают овладение универсальными учебными действиями — познавательными, 

коммуникативными, регулятивными. 

Универсальные познавательные действия 

Базовые логические действия: 

 самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её 

всесторонне; 

 устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и 

обобщения; 

 определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях; 

 разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; 

 вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать 

риски последствий деятельности; 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

 развивать креативное мышление при решении жизненных проблем. 

Базовые исследовательские действия: 
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 владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

 овладение видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

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

учебных и социальных проектов; 

 формирование научного типа мышления; владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями и методами; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

 выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу её 

решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры 

и критерии решения; 

 анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

 давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; 

 осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональную среду; 

 уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

 уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

 выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставить проблемы и 

задачи, допускающие альтернативные решения. 

Работа с информацией: 

 владеть навыками получения информации из источников разных типов, самостоятельно 

осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных 

видов и форм представления; 

 создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

 оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие правовым и 

морально-этическим нормам; 

 использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

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

норм, норм информационной безопасности; 

 владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности 

личности. 

Универсальные коммуникативные действия 

Общение: 

 осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и уметь смягчать конфликты; 

 владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно вести 

диалог; 

 развёрнуто и логично излагать свою точку зрения. 

Совместная деятельность: 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 
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 выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов, и 

возможностей каждого члена коллектива; 

 принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по 

её достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом мнений 

участников, обсуждать результаты совместной работы; 

 оценивать качество своего вклада и каждого участника 

 команды в общий результат по разработанным критериям; 

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

практической значимости; 

 осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять 

творчество и воображение, быть инициативным. 

 Универсальные регулятивные действия 

Самоорганизация: 

 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить 

и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

 самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

 давать оценку новым ситуациям; 

 расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

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

 оценивать приобретённый опыт; 

 формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, постоянно 

повышать свой образовательный и культурный уровень. 

Самоконтроль: 

 давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать приёмы рефлексии 

для оценки ситуации, выбора верного решения; 

 уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности. 

Принятие себя и других: 

 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

 признавать своё право и право других на ошибки; 

 развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

 
Предметные: 

 владение представлениями о роли информации и связанных с ней процессов в природе, 

технике и обществе; понятиями «информация», «информационный процесс», «система», 

«компоненты системы», «системный эффект», «информационная система», «система 

управления»; владение методами поиска информации в сети Интернет; умение критически 

оценивать информацию, полученную из сети Интернет; умение характеризовать большие 

данные, приводить примеры источников их получения и направления использования; 

 понимание основных принципов устройства и функционирования современных 

стационарных и мобильных компьютеров; тенденций развития компьютерных 
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технологий; владение навыками работы с операционными системами, основными видами 

программного обеспечения для решения учебных задач по выбранной специализации; 

 наличие представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире; об общих 

принципах разработки и функционирования интернет-приложений; 

 понимание угроз информационной безопасности, использование методов и средств 

противодействия этим угрозам, соблюдение мер безопасности, предотвращающих 

незаконное распространения персональных данных; соблюдение требований техники 

безопасности и гигиены при работе с компьютерами и другими компонентами цифрового 

окружения; понимание правовых основ использования компьютерных программ, баз 

данных и материалов, размещённых в сети Интернет; 

 понимание основных принципов дискретизации различных видов информации; умение 

определять информационный объём текстовых, графических и звуковых данных при 

заданных параметрах дискретизации; 

 умение строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование 

сообщений (префиксные коды); 

 владение теоретическим аппаратом, позволяющим осуществлять представление заданного 

натурального числа в различных системах счисления; выполнять преобразования 

логических выражений, используя законы алгебры логики; определять кратчайший путь 

во взвешенном графе и количество путей между вершинами ориентированного 

ациклического графа; 

 умение читать и понимать программы, реализующие несложные алгоритмы обработки 

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

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

Java, C++, C#); анализировать алгоритмы с использованием таблиц трассировки; 

определять без использования компьютера результаты выполнения несложных программ, 

включающих циклы, ветвления и подпрограммы, при заданных исходных данных; 

модифицировать готовые программы для решения новых задач, использовать их в своих 

программах в качестве подпрограмм (процедур, функций); 

 умение реализовывать на выбранном для изучения языке программирования высокого 

уровня (Паскаль, Python, Java, C++, C#) типовые алгоритмы обработки чисел, числовых 

последовательностей и массивов: представление числа в виде набора простых 

сомножителей; нахождение максимальной (минимальной) цифры натурального числа, 

записанного в системе счисления с основанием, не превышающим 10; вычисление 

обобщённых характеристик элементов массива или числовой последовательности (суммы, 

произведения, среднего арифметического, минимального и максимального элементов; 

количества элементов, удовлетворяющих заданному условию); сортировку элементов 

массива; 

 умение создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные 

материалы с использованием возможностей современных программных средств и 

облачных сервисов; умение использовать табличные (реляционные) базы данных, в 

частности, составлять запросы к базам данных (в том числе запросы с вычисляемыми 

полями), выполнять сортировку и поиск записей в базе данных; наполнять разработанную 

базу данных; умение использовать электронные таблицы для анализа, представления и 

обработки данных (включая вычисление суммы, среднего арифметического, наибольшего 

и наименьшего значений, решение уравнений); 

 умение использовать компьютерно-математические модели для анализа объектов и 

процессов: формулировать цель моделирования, выполнять анализ результатов, 
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полученных в ходе моделирования; оценивать адекватность модели моделируемому 

объекту или процессу; представлять результаты моделирования в наглядном виде; 

 умение организовывать личное информационное пространство с использованием 

различных цифровых технологий; понимание возможностей цифровых сервисов 

государственных услуг, цифровых образовательных сервисов; понимание возможностей и 

ограничений технологий искусственного интеллекта в различных областях; наличие 

представлений об использовании информационных технологий в различных 

профессиональных сферах. 

 

 

Информатика(угл.),10-11классы рабочая 

программа № 3.5.2 

1.  Пояснительная записка 

Общая характеристика 

Учебный предмет«Информатика» в среднем общем образовании отражает: 

 сущность информатики как научной дисциплины, изучающей закономерности 
протекания и возможности автоматизации информационных процессов в различных 

системах; 

 основные области применения информатики, прежде всего информационные 

технологии, управление и социальную сферу; 

 междисциплинарный характер информатики и информационной деятельности. 

Курс информатики средней школы является завершающим этапом непрерывной 

подготовкиучащихсявобластиинформатикииинформационно-коммуникационныхтехнологий 

(ИКТ); он опирается на содержание курса информатики основной школы и опыт постоянного 

применения ИКТ, даёт теоретическое осмысление, интерпретацию и обобщение этого опыта. 

Результаты базового уровня изучения учебного предмета «Информатика»ориентированы 

в первую очередь на общую функциональную грамотность, получение компетентностей для 

повседневной жизни и общего развития. Они включают в себя: 

 понимание предмета,ключевыхвопросовиосновныхсоставляющихэлементов 

изучаемой предметной области; 

 умениерешатьтиповыепрактическиезадачи,характерныедляиспользованияметодов и 

инструментария данной предметной области; 

 осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и 

инструментов, типичных связей с другими областями знания. 

В рамках углублённого уровня изучения информатики обеспечивается целенаправленная 

подготовка выпускников средней школы к продолжению образования в высших учебных 

заведениях по специальностям, непосредственно связанным с цифровыми технологиями, таким 

какпрограммнаяинженерия;информационнаябезопасность;информационныесистемыи 
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технологии;мобильныесистемыисети;большиеданныеимашинноеобучение;промышленный 

интернет вещей; искусственный интеллект; технологии беспроводной связи; робототехника; 

квантовые технологии; системы распределённого реестра; технологии виртуальной и 

дополненной реальностей. 

Цели изучения 

Основная цель изучения учебного предмета «Информатика» на базовом уровне среднего 

общего образования — обеспечение дальнейшего развития информационных компетенций 

выпускника, его готовности к жизни в условиях развивающегося информационного общества и 

возрастающей конкуренции на рынке труда. В связи с этим изучение информатики в 10–11 

классах должно обеспечить: 

 сформированность представлений о роли информатики, информационных и 

коммуникационных технологий в современном обществе; 

 сформированностьосновлогическогоиалгоритмическогомышления; 

 сформированность умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, 

видеть их связь с критериями оценивания и связь критериев с определённой системой 

ценностей, проверять на достоверность и обобщать информацию; 

 сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь 

человека в обществе; понимание социального, экономического, политического, 

культурного, юридического, природного, эргономического, медицинского и 

физиологического контекстов информационных технологий; 

 принятие правовых и этических аспектов информационных технологий; осознание 

ответственности людей, вовлечённых в создание и использование информационных 

систем, распространение информации; 

 создание условий для развития навыков учебной, проектной, научно- 

исследовательской и творческой деятельности, мотивации учащихся к саморазвитию. 

Место в учебном плане 

Курсу информатики 10–11 классов предшествует курс информатики основной школы. 

Согласно основной образовательной программе среднего общего образования на изучение 

информатики на базовом уровне в 10–11 классах отводится 272 часа учебного времени (4 часа в 

неделю) 

Углублённый уровень изучения информатики рекомендуется для технологического 

профиля, ориентированного на инженерную и информационную сферы деятельности. 

Углублённый уровень изучения информатики обеспечивает: подготовку учащихся, 

ориентированных на специальности в области информационных технологий и инженерные 

специальности; участие в проектной и исследовательской деятельности, связанной с 

современныминаправлениямиотраслиИКТ;подготовкукучастиюволимпиадахисдачеЕГЭпо 

информатике. 

2. Содержание предмета/курса 

В содержании учебного предмета «Информатика» выделяются четыре тематических 

раздела. 

Раздел «Цифровая грамотность» охватывает вопросы устройства компьютеров и других 

элементов цифрового окружения, включая компьютерные сети; использование средств 

операционной системы; работу в сети Интернет и использование интернет-сервисов; 

информационную безопасность. 

Раздел «Теоретические основы информатики» включает в себя понятийный аппарат 

информатики; вопросы кодирования информации, измерения информационного объёма данных; 

основы алгебры логики и компьютерного моделирования. 
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Раздел «Алгоритмы и программирование» направлен на развитие алгоритмического 

мышления, разработку алгоритмов, формирование навыков реализации программ на выбранном 

языке программирования высокого уровня. 

Раздел «Информационные технологии» охватывает вопросы применения 

информационныхтехнологий,реализованныхвприкладныхпрограммныхпродуктахиинтернет- 

сервисах, в том числе при решении задач анализа данных; использование баз данных и 

электронных таблиц для решения прикладных задач. 

Вприведённомдалеесодержанииучебногопредмета«Информатика»курсивомвыделены 

дополнительные темы, которые не входят в обязательную программу обучения, но могут быть 

предложены для изучения отдельным мотивированным и способным обучающимся. 

Содержаниев10классе Цифровая грамотность 

Требования техники безопасности и гигиены при работе с компьютерами и другими 

компонентами цифрового окружения. 

Принципы работы компьютеров и компьютерных систем. Архитектура фон Неймана. 

Гарвардская архитектура. Автоматическое выполнение программы процессором. Оперативная, 

постоянная и долговременная память. Обмен данными с помощью шин. Контроллеры внешних 

устройств. Прямой доступ к памяти. 

Основныетенденцииразвитиякомпьютерныхтехнологий.Параллельныевычисления. 

Многопроцессорныесистемы. 

Суперкомпьютеры. Распределённые вычислительные системы и обработка больших 

данных.Мобильныецифровыеустройстваиихрольвкоммуникациях.Встроенныекомпьютеры. 

Микроконтроллеры. Роботизированные производства. 

Программное обеспечение компьютеров и компьютерных систем. Виды программного 

обеспечения и их назначение. Особенности программного обеспечения мобильных устройств. 

Параллельноепрограммирование.Системноепрограммноеобеспечение.Операционныесистемы. 

Утилиты. Драйверы устройств. Инсталляция и деинсталляция программного обеспечения. 

Файловые системы. Принципы размещения и именования файлов в долговременной 

памяти. Шаблоны для описания групп файлов. 

Законодательство Российской Федерации в области программного обеспечения. 

Лицензирование программного обеспечения и цифровых ресурсов. Проприетарное и свободное 

программное обеспечение. Коммерческое и некоммерческое использование программного 

обеспечения и цифровых ресурсов. Ответственность, устанавливаемая законодательством РФ за 

неправомерное использование программного обеспечения и цифровых ресурсов. 

Принципы построения и аппаратные компоненты компьютерных сетей. Сетевые 

протоколы. Сеть Интернет. Адресация в сети Интернет. Протоколы стека TCP/IP. Система 

доменных имён. 

Разделение IP-сети на подсети с помощью масок подсетей. Сетевое администрирование. 

Получение данных о сетевых настройках компьютера. Проверка наличия связи с узлом сети. 

Определение маршрута движения пакетов. 

Виды деятельности в сети Интернет. Сервисы Интернета. Геоинформационные системы. 

Геолокационные сервисы реального времени (локация мобильных телефонов, определение 

загруженности автомагистралей и т. п.); интернет-торговля; бронирование билетов и гостиниц и 

т. п. 

Государственныеэлектронныесервисыиуслуги.Социальныесети—организация 

коллективноговзаимодействияиобменаданными.Сетевойэтикет:правилаповеденияв 
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киберпространстве. Проблема подлинности полученной информации. Открытые 

образовательные ресурсы. 

Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием ИКТ. Общие 

проблемы защиты информации и информационной безопасности.Средства защиты информации 

в компьютерах, компьютерных сетях и автоматизированных информационных системах. 

Правовое обеспечение информационной безопасности. Электронная цифровая подпись, 

сертифицированные сайты и документы. 

Предотвращение несанкционированного доступа к личной конфиденциальной 

информации, хранящейся на персональном компьютере, мобильных устройствах. Вредоносное 

программное обеспечение и способы борьбы с ним. Антивирусные программы. Организация 

личного архива информации. Резервное копирование. Парольная защита архива. 

Шифрованиеданных.Симметричныеинесимметричныешифры.Шифрыпростойзамены. 

ШифрЦезаря.ШифрВиженера.АлгоритмшифрованияRSA. Стеганография. 

 

Теоретические основы информатики 

Информация, данные и знания. Информационные процессы в природе, технике и 

обществе. 

Непрерывные и дискретные величины и сигналы. Необходимость дискретизации 

информации, предназначенной для хранения, передачи и обработки в цифровых системах. 

Двоичноекодирование. Равномерныеи неравномерныекоды. Декодированиесообщений, 

записанных с помощью неравномерных кодов. Условие Фано. Построение однозначно 

декодируемых кодов с помощью дерева. Граф Ал. А. Маркова. Единицы измерения количества 

информации. Алфавитный подход к оценке количества информации. 

Системы счисления. Развёрнутая запись целых и дробных чисел в позиционной системе 

счисления. Свойства позиционной записи числа: количество цифр в записи, признак делимости 

числа на основание системы счисления. Алгоритм перевода целого числа из P-ичной системы 

счисления в десятичную. Алгоритм перевода конечной P-ичной дроби в десятичную. Алгоритм 

перевода целого числа из десятичной системы счисления в P-ичную. Перевод конечной 

десятичнойдробивP-ичную.Двоичная,восьмеричнаяишестнадцатеричнаясистемысчисления, 

связь между ними. Арифметические операции в позиционных системах счисления. Троичная 

уравновешенная система счисления. Двоично-десятичная система счисления. 

Кодирование текстов. Кодировка ASCII. Однобайтные кодировки. Стандарт UNICODE. 

Кодировка UTF-8. Определение информационного объёма текстовых сообщений. 

Кодирование изображений. Оценка информационного объёма графических данных при 

заданных разрешении и глубине кодирования цвета. Цветовые модели. Векторное кодирование. 

Форматыграфическихфайлов.Трёхмернаяграфика.Фрактальная графика. 

Кодирование звука. Оценка информационного объёма звуковых данных при заданных 

частоте дискретизации и разрядности кодирования. 

Алгебралогики.Понятиевысказывания.Высказывательныеформы(предикаты). 

Кванторысуществованияивсеобщности. 

Логические операции. Таблицы истинности. Логические выражения. Логические 

тождества. Доказательство логических тождеств с помощью таблиц истинности. Логические 

операции и операции над множествами. 

Законыалгебрылогики.Эквивалентныепреобразованиялогическихвыражений. 

Логическиеуравненияисистемы уравнений. 

Логические функции. Зависимость количества возможных логических функций от 

количества аргументов. Полные системы логических функций. 
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Канонические формы логических выражений. Совершенные дизъюнктивные и 

конъюнктивные нормальные формы, алгоритмы их построения по таблице истинности. 

Логическиеэлементывсоставекомпьютера.Триггер.Сумматор.Многоразрядный 

сумматор.Построениесхемналогическихэлементахпозаданномулогическомувыражению. 

Записьлогическоговыраженияпологическойсхеме.Микросхемыитехнологияихпроизводства. 

Представление целых чисел в памяти компьютера. Ограниченность диапазона чисел при 

ограниченииколичестваразрядов.Переполнениеразряднойсетки.Беззнаковыеизнаковые 

данные.Знаковыйбит.Двоичныйдополнительныйкодотрицательныхчисел. 

Побитовыелогическиеоперации.Логический,арифметическийициклическийсдвиги. 

Шифрованиеспомощьюпобитовойоперации«исключающееИЛИ». 

Представление вещественных чисел в памяти компьютера. Значащая часть и порядок 

числа. Диапазон значений вещественных чисел. Проблемы хранения вещественных чисел, 

связанные с ограничением количества разрядов. Выполнение операций с вещественными 

числами, накопление ошибок при вычислениях. 

Алгоритмы и программирование 

Определение возможных результатов работы простейших алгоритмов управления 

исполнителями и вычислительных алгоритмов. Определение исходных данных, при которых 

алгоритм может дать требуемый результат. 

Этапы решения задач на компьютере. Инструментальные средства: транслятор, отладчик, 

профилировщик. Компиляция и интерпретация программ. Виртуальные машины. 

Интегрированная среда разработки. Методы отладки программ. Использование 

трассировочныхтаблиц.Отладочныйвывод.Пошаговоевыполнениепрограммы.Точкиостанова. 

Просмотр значений переменных. 

Язык программирования (Python, Java, C++, C#). Типы данных: целочисленные, 

вещественные,символьные,логические.Ветвления.Сложныеусловия.Циклысусловием.Циклы по 

переменной. Взаимозаменяемость различных видов циклов. Инвариант цикла. Составление 

цикла с использованием заранее определённого инварианта цикла. 

Документирование программ. Использование комментариев. Подготовка описания 

программы и инструкции для пользователя. 

Алгоритмы обработки натуральных чисел, записанных в позиционных системах 

счисления: разбиение записи числа на отдельные цифры; нахождение суммы и произведения 

цифр; нахождение максимальной (минимальной) цифры. 

Нахождениевсехпростыхчиселвзаданномдиапазоне.Представлениечиславвиденабора 

простых сомножителей. Алгоритм быстрого возведения в степень. 

Обработка данных, хранящихся в файлах. Текстовые и двоичные файлы. Файловые 

переменные (файловые указатели). Чтение из файла. Запись в файл. 

Разбиение задачи на подзадачи. Подпрограммы (процедуры и функции). Рекурсия. 

Рекурсивныеобъекты (фракталы). Рекурсивныепроцедуры и функции. Использованиестекадля 

организации рекурсивных вызовов. 

Использование стандартной библиотеки языка программирования. Подключение 

библиотекподпрограммстороннихпроизводителей.Модульныйпринциппостроенияпрограмм. 

Численные методы. Точное и приближённое решения задачи. Численные методы решения 

уравнений:методперебора,методполовинногоделения.Приближённоевычислениедлин кривых. 

Вычисление площадей фигур с помощью численных методов (метод прямоугольников, метод

 трапеций). Поиск максимума (минимума) функции одной переменной методом 

половинногоделения. 

Обработка символьных данных. Встроенные функции языка программирования для 

обработкисимвольныхстрок.Алгоритмыобработкисимвольныхстрок:подсчётколичества 
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появлений символа в строке; разбиение строки на слова по пробельным символам; поиск 

подстрокивнутриданнойстроки;заменанайденнойподстрокинадругуюстроку.Генерациявсех слов 

в некоторомалфавите, удовлетворяющих заданнымограничениям. Преобразованиечислав 

символьную строку и обратно. 

Массивыипоследовательностичисел.Вычислениеобобщённыххарактеристикэлементов 

массива или числовой последовательности (суммы, произведения, среднего арифметического, 

минимального и максимального элементов; количества элементов, удовлетворяющих заданному 

условию). Линейный поиск заданного значения в массиве. 

Сортировка одномерного массива. Простые методы сортировки (метод пузырька, метод 

выбора, сортировка вставками). Сортировка слиянием. Быстрая сортировка массива (алгоритм 

QuickSort). Двоичный поиск в отсортированном массиве. 

Двумерные массивы (матрицы). Алгоритмы обработки двумерных массивов: заполнение 

двумерного числового массива по заданным правилам; поиск элемента в двумерном массиве; 

вычислениемаксимума(минимума)исуммыэлементовдвумерногомассива;перестановкастрок и 

столбцов двумерного массива. 

Разработка программ для решения простых задач анализа данных (очистка данных, 

классификация, анализ отклонений). 

Информационныетехнологии 

Текстовый процессор. Редактирование и форматирование. Проверка орфографии и 

грамматики. Средства поиска и автозамены в текстовом процессоре. Использование стилей. 

Структурированные текстовые документы. Сноски, оглавление. Коллективная работа с 

документами. Инструменты рецензирования в текстовых процессорах. Облачные сервисы. 

Деловая переписка. Реферат. Правила цитирования источников и оформления 

библиографических ссылок. Оформление списка литературы. Стандарты библиографических 

описаний. Знакомство с компьютерной вёрсткой текста. Технические средства ввода текста. 

Специализированные средства редактирования математических текстов. 

Анализ данных. Основные задачи анализа данных: прогнозирование, классификация, 

кластеризация, анализ отклонений. Последовательность решения задач анализа данных: сбор 

первичных данных, очистка и оценка качества данных, выбор и/или построение модели, 

преобразование данных, визуализация данных, интерпретация результатов. Программные 

средства и интернет-сервисы для обработки и представления данных. Большие данные. 

Машинное обучение. Интеллектуальный анализ данных. 

Анализ данных с помощью электронных таблиц. Вычисление суммы, среднего 

арифметического, наибольшего (наименьшего) значения диапазона. Вычисление коэффициента 

корреляции двух рядов данных. Построение столбчатых, линейчатых и круговых диаграмм. 

Построение графиков функций. Подбор линии тренда, решение задач прогнозирования. 

Численное решение уравнений с помощью подбора параметра. Оптимизация как поиск 

наилучшего решения в заданных условиях. Целевая функция, ограничения. Локальные и 

глобальный минимумы целевой функции. Решение задач оптимизации с помощью электронных 

таблиц. 

Содержание в 11 классе Теоретические основыинформатики 

Теоретические подходы к оценке количества информации. Закон аддитивности 

информации. Формула Хартли. Информация и вероятность. Формула Шеннона. 

Алгоритмы сжатия данных. Алгоритм RLE. Алгоритм Хаффмана. Алгоритм LZW. 

Алгоритмысжатияданныхспотерями.Уменьшениеглубиныкодированияцвета.Основныеидеи 

алгоритмов сжатия JPEG, MP3. 



140 
 

Скорость передачи данных. Зависимость времени передачи от информационного объёма 

данных и характеристик канала связи. Причины возникновения ошибок при передаче данных. 

Коды, позволяющие обнаруживать и исправлять ошибки, возникающие при передаче данных. 

Расстояние Хэмминга. Кодирование с повторением битов. Коды Хэмминга. 

Системы.Компонентысистемыиихвзаимодействие.Системныйэффект.Управлениекак 

информационный процесс. Обратная связь. 

Модели и моделирование. Цель моделирования. Адекватность модели моделируемому 

объекту или процессу, цели моделирования. Формализация прикладных задач. 

Представлениерезультатовмоделированияввиде,удобномдлявосприятиячеловеком. 

Графическоепредставлениеданных(схемы,таблицы,графики). 

Графы.Основныепонятия.Видыграфов.Описаниеграфовспомощьюматрицсмежности, 

весовых матриц, списков смежности. Решение алгоритмических задач, связанных с анализом 

графов (построение оптимального пути между вершинами графа; определение количества 

различных путей между вершинами ориентированного ациклического графа). 

Деревья. Бинарное дерево. Деревья поиска. Способы обхода дерева. Представление 

арифметических выражений в виде дерева. Дискретные игры двух игроков с полной 

информацией. Построение дерева перебора вариантов; описание стратегии игры в табличной 

форме. Выигрышные и проигрышные позиции. Выигрышные стратегии. 

Средства искусственного интеллекта. Сервисы машинного перевода и распознавания 

устной речи. Когнитивные сервисы. Идентификация и поиск изображений, распознавание лиц. 

Самообучающиеся системы. Искусственный интеллект в компьютерных играх. Использование 

методов искусственного интеллекта в обучающих системах. Использование методов 

искусственного интеллекта в робототехнике. Интернет вещей. Перспективы развития 

компьютерных интеллектуальных систем. Нейронные сети. 

Алгоритмы и программирование 

Формализация понятия алгоритма. Машина Тьюринга как универсальная модель 

вычислений. Тезис Чёрча—Тьюринга. Машина Поста. Нормальные алгорифмы Маркова. 

Алгоритмически неразрешимые задачи. Задача останова. Невозможность автоматической 

отладки программ. 

Оценка сложности вычислений. Время работы и объём используемой памяти, их 

зависимость от размера исходных данных. Оценка асимптотической сложности алгоритмов. 

Алгоритмы полиномиальной сложности. Переборные алгоритмы. Примеры различных 

алгоритмов решения одной задачи, которые имеют различную сложность. 

Поискпростыхчиселвзаданномдиапазонеспомощьюалгоритма«решетоЭратосфена». 

Многоразрядные целые числа, задачи длинной арифметики. 

Словари (ассоциативные массивы, отображения). Хэш-таблицы. Построение алфавитно- 

частотного словаря для заданного текста. 

Анализтекстанаестественномязыке.Выделениепоследовательностейпошаблону. 

Регулярныевыражения.Частотныйанализ. 

Стеки.Анализправильностискобочноговыражения.Вычислениеарифметического 

выражения, записанного в постфиксной форме. 

Очереди. Использование очереди для временного хранения данных. 

Связныесписки.Реализациястекаиочереди спомощьюсвязныхсписков. 

Алгоритмынаграфах.Построениеминимальногоостовногодеревавзвешенногосвязного 

неориентированного графа. Обход графа в глубину. Обход графа в ширину. Количество 

различных путей между вершинами ориентированного ациклического графа. Алгоритм 

Дейкстры. Алгоритм Флойда—Уоршалла. 
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Деревья. Реализация дерева с помощью ссылочных структур. Двоичные (бинарные) 

деревья.Построениедеревадлязаданногоарифметическоговыражения.Рекурсивныеалгоритмы 

обхода дерева. Использование стека и очереди для обхода дерева. 

Динамическоепрограммированиекакметодрешениязадачссохранениемпромежуточных 

результатов. Задачи, решаемые с помощью динамического программирования: вычисление 

рекурсивных функций, подсчёт количества вариантов, задачи оптимизации. 

Понятие об объектно-ориентированном программировании. Объекты и классы. Свойства 

и методы объектов. Объектно-ориентированный анализ. Разработка программ на основе 

объектно-ориентированного подхода. Инкапсуляция, наследование, полиморфизм. 

Средыбыстройразработкипрограмм.Проектированиеинтерфейсапользователя. 

Использованиеготовыхуправляемыхэлементовдляпостроенияинтерфейса. 

Обзор языков программирования. Понятие о парадигмах программирования. Изучение 

второго языка программирования. 

Информационныетехнологии 

Этапы компьютерно-математического моделирования: постановка задачи, разработка 

модели, тестирование модели, компьютерный эксперимент, анализ результатов моделирования. 

Дискретизация при математическом моделировании непрерывных процессов. 

Моделирование движения. Моделирование биологических систем. Математические модели в 

экономике. Вычислительные эксперименты с моделями. Компьютерное моделирование систем 

управления. 

Обработка результатов эксперимента. Метод наименьших квадратов. Оценка числовых 

параметров моделируемых объектов и процессов. Восстановление зависимостей по результатам 

эксперимента. 

Вероятностные модели. Методы Монте-Карло. Имитационное моделирование. Системы 

массового обслуживания. 

Табличные (реляционные) базы данных. Таблица — представление сведений об 

однотипных объектах. Поле, запись. Ключ таблицы. Работа с готовой базой данных. Заполнение 

базы данных. Поиск, сортировка и фильтрация данных. Запросы на выборку данных. Запросы с 

параметрами. Вычисляемые поля в запросах. 

Многотабличные базы данных. Типы связей между таблицами. Внешний ключ. 

Целостность базы данных. Запросы к многотабличным базам данных. Основные принципы 

нормализациибазданных.ЯзыкуправленияданнымиSQL.Созданиепростыхзапросовнаязыке SQL 

на выборку данных из одной таблицы. 

Нереляционныебазыданных.Экспертныесистемы. 

Интернет-приложения.Понятиеосервернойиклиентскойчастяхсайта.Технология 

«клиент — сервер», её достоинства и недостатки. Основы языка HTML и каскадных таблиц 

стилей (CSS). Сценарии на языке JavaScript. Формы на веб-странице. 

Размещениевеб-сайтов.Услугахостинга.Загрузкафайловнасайт. 

Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровых 

фотоаппаратовимикроскопов,видеокамер,сканеровит.д.).Графическийредактор.Разрешение. 

Кадрирование. Исправление перспективы. Гистограмма. Коррекция уровней, коррекция цвета. 

Обесцвечивание цветных изображений. Ретушь. Работа с областями. Фильтры. 

Многослойные изображения. Текстовые слои. Маска слоя. Каналы. Сохранение 

выделенной области. Подготовка иллюстраций для веб-сайтов. Анимированные изображения. 

Векторная графика. Примитивы. Изменение порядка элементов. Выравнивание, 

распределение. Группировка. Кривые. Форматы векторных рисунков. Использование контуров. 

Векторизация растровых изображений. 
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Принципы построения и редактирования трёхмерных моделей. Сеточные модели. 

Материалы. Моделирование источников освещения. Камеры. Аддитивные технологии (3D- 

принтеры). Понятие о виртуальной реальности и дополненной реальности. 

 

3. Планируемые результаты  Личностные: 

Личностные результаты отражают готовность и способность обучающихся руководствоваться 

сформированнойвнутреннейпозициейличности,системойценностныхориентаций,позитивных 

внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского общества, 

расширениежизненногоопытаиопытадеятельностивпроцессереализациисредствамиучебного 

предмета следующих основных направлений воспитательной деятельности. 

Гражданскоевоспитание: 

 осознаниесвоихконституционныхправиобязанностей,уважениезаконаиправопорядка, 

соблюдение основополагающих норм информационного права и информационной 

безопасности; 

 готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам в 

виртуальном пространстве. 

Патриотическоевоспитание: 

 ценностное отношение к историческому наследию; достижениям России в науке, 

искусстве, технологиях; понимание значения информатики как науки в жизни 

современного общества. 

Духовно-нравственноевоспитание: 

 сформированностьнравственногосознания,этическогоповедения; 

 способностьоцениватьситуациюиприниматьосознанныерешения,ориентируясьна 

морально-нравственные нормы и ценности, в том числе в сети Интернет. 

Эстетическоевоспитание: 

 эстетическоеотношениекмиру,включаяэстетикунаучногоитехнического творчества; 

 способностьвосприниматьразличныевидыискусства,втомчислеоснованныена 

использовании информационных технологий. 

Физическоевоспитание: 

 сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к 

своему здоровью, том числе и за счёт соблюдения требований безопасной эксплуатации 

средств информационных и коммуникационных технологий. 

Трудовоевоспитание: 

 готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способностьинициировать,планироватьисамостоятельновыполнятьтакуюдеятельность; 

 интерес к сферам профессиональной деятельности, связанным с информатикой, 

программированием и информационными технологиями, основанными на достижениях 

информатики и научно-технического прогресса; умение совершать осознанный выбор 

будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 
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 готовностьиспособностькобразованиюисамообразованиюнапротяжениивсейжизни. 

Экологическоевоспитание: 

 осознаниеглобальногохарактераэкологическихпроблемипутейихрешения,втомчисле с 

учётом возможностей ИКТ. 

Ценностинаучногопознания: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

информатики,достижениямнаучно-технического прогрессаи общественнойпрактики,за 

счёт понимания роли информационных ресурсов, информационных процессов и 

информационных технологий в условиях цифровой трансформации многих сфер жизни 

современного общества; 

 осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе. 

Впроцесседостиженияличностныхрезультатовосвоенияпрограммыучебногопредмета 

«Информатика» у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий 

сформированность: 

 саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за 

своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять 

гибкость, быть открытым новому; 

 внутреннеймотивации,включающейстремлениекдостижениюцелииуспеху,оптимизм, 

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

 эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 

учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и 

сопереживанию; 

 социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими 

людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

Метапредметные: 

Метапредметные результаты освоения образовательной программы по информатике 

отражают овладение универсальными учебными действиями — познавательными, 

коммуникативными, регулятивными. 

Универсальные познавательные  действия 

Базовыелогическиедействия: 

 самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её 

всесторонне; 

 устанавливатьсущественныйпризнакилиоснованиядлясравнения,классификациии 

обобщения; 

 определятьцелидеятельности,задаватьпараметрыикритерииихдостижения; 

 выявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхявлениях; 

 разрабатыватьпланрешенияпроблемысучётоманализаимеющихсяматериальныхи 

нематериальных ресурсов; 

 вноситькоррективывдеятельность,оцениватьсоответствиерезультатовцелям,оценивать 

риски последствий деятельности; 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

 развиватькреативноемышлениеприрешениижизненныхпроблем. 

Базовые исследовательские действия: 
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 владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

 овладение видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

преобразованиюиприменениювразличныхучебныхситуациях,втомчислеприсоздании 

учебных и социальных проектов; 

 формирование научного типа мышления; владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями и методами; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

 выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезуеё 

решения,находитьаргументыдлядоказательствасвоихутверждений,задаватьпараметры и 

критерии решения; 

 анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

 даватьоценкуновымситуациям,оцениватьприобретённыйопыт; 

 осуществлятьцеленаправленныйпоискпереносасредствиспособовдействияв 

профессиональную среду; 

 уметьпереноситьзнаниявпознавательнуюипрактическуюобластижизнедеятельности; 

 уметьинтегрироватьзнанияизразныхпредметныхобластей; 

 выдвигатьновыеидеи,предлагатьоригинальныеподходыирешения;ставитьпроблемыи 

задачи, допускающие альтернативные решения. 

Работасинформацией: 

 владеть навыками получения информации из источников разных типов, самостоятельно 

осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных 

видов и форм представления; 

 создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

 оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие правовым и 

морально-этическим нормам; 

 использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

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

норм, норм информационной безопасности; 

 владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности 

личности. 

Универсальные коммуникативные  действия 

Общение: 

 осуществлятькоммуникациивовсехсферах жизни; 

 распознаватьневербальныесредстваобщения,пониматьзначениесоциальныхзнаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и уметь смягчать конфликты; 

 владетьразличнымиспособамиобщенияивзаимодействия;аргументированновести диалог; 

 развёрнутоилогичноизлагатьсвоюточкузрения. 

Совместная деятельность: 

 пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальнойработы; 
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 выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов, и 

возможностей каждого члена коллектива; 

 приниматьцелисовместнойдеятельности,организовыватьикоординироватьдействияпо её 

достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом мнений участников, 

обсуждать результаты совместной работы; 

 оцениватькачествосвоеговкладаикаждогоучастника 

 командывобщийрезультатпоразработаннымкритериям; 

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

практической значимости; 

 осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять 

творчество и воображение, быть инициативным. 

 Универсальныерегулятивныедействия 

Самоорганизация: 

 самостоятельноосуществлятьпознавательнуюдеятельность,выявлятьпроблемы,ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

 самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

 даватьоценкуновым ситуациям; 

 расширятьрамки учебногопредметанаосновеличныхпредпочтений; 

 делатьосознанныйвыбор,аргументироватьего,братьответственностьзарешение; 

 оцениватьприобретённыйопыт; 

 формированию и проявлению широкой эрудиции в разныхобластяхзнаний, постоянно 

повышать свой образовательный и культурный уровень. 

Самоконтроль: 

 давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать приёмы рефлексии 

для оценки ситуации, выбора верного решения; 

 уметьоцениватьрискиисвоевременноприниматьрешенияпоихснижению; 

 приниматьмотивыиаргументыдругихприанализерезультатовдеятельности. 

Принятие себя и других: 

 приниматьсебя,понимаясвоинедостаткии достоинства; 

 приниматьмотивыиаргументыдругихприанализерезультатовдеятельности; 

 признаватьсвоёправоиправодругих наошибки; 

 развиватьспособностьпониматьмирспозициидругого человека. 

 

Предметные: 

 владение представлениями о роли информации и связанных с ней процессов в природе, 

технике и обществе; понятиями «информация», «информационный процесс», «система»,  

«компоненты системы», «системный эффект», «информационная система», «система 

управления»;владениеметодамипоискаинформациивсетиИнтернет;умениекритически 

оценивать информацию, полученную из сети Интернет; умениехарактеризовать большие 

данные, приводить примеры источников их получения и направления использования; 

 понимание основных принципов устройства и функционирования современных 
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стационарныхимобильныхкомпьютеров;тенденцийразвитиякомпьютерных 
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технологий; владение навыками работы с операционными системами, основными видами 

программного обеспечения для решения учебных задач по выбранной специализации; 

 наличие представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире; об общих 

принципах разработки и функционирования интернет-приложений; 

 понимание угроз информационной безопасности, использование методов и средств 

противодействия этим угрозам, соблюдение мер безопасности, предотвращающих 

незаконное распространения персональных данных; соблюдение требований техники 

безопасностии гигиены при работе скомпьютерами и другими компонентамицифрового 

окружения; понимание правовых основ использования компьютерных программ, баз 

данных и материалов, размещённых в сети Интернет; 

 понимание основных принципов дискретизации различных видов информации; умение 

определять информационный объём текстовых, графических и звуковых данных при 

заданных параметрах дискретизации; 

 умение строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование 

сообщений (префиксные коды); 

 использовать простейшие коды, которые позволяют обнаруживать и исправлять ошибки 

при передаче данных; строить код, обеспечивающий наименьшую возможную среднюю 

длину сообщения при известной частоте символов; пояснять принципы работы простых 

алгоритмов сжатия данных; 

 владениетеоретическимаппаратом,позволяющимосуществлятьпредставлениезаданного 

натурального числа в различных системах счисления; выполнять преобразования 

логических выражений, используя законы алгебры логики; определять кратчайший путь 

во взвешенном графе и количество путей между вершинами ориентированного 

ациклического графа; 

 умение использовать при решении задач свойства позиционной записи чисел, алгоритма 

построения записи числа в позиционной системе счисления с заданным основанием и 

построения числа по строке, содержащей запись этого числа в позиционной системе 

счисления с заданным основанием; 

 умениевыполнятьарифметическиеоперациивпозиционныхсистемахсчисления;умение 

выполнять преобразования логических выражений, используя законы алгебры логики; 

умение строить логическое выражение в дизъюнктивной и конъюнктивной нормальных 

формах по заданной таблицеистинности; исследовать область истинности высказывания, 

содержащегопеременные;решатьнесложныелогическиеуравненияисистемыуравнений; 

умениерешатьалгоритмическиезадачи,связанныесанализомграфов(задачипостроения 

оптимального пути между вершинами графа, определения количества различных путей 

междувершинамиориентированногоациклическогографа);умениеиспользоватьдеревья 

при анализе и построении кодов и для представления арифметических выражений, при 

решениизадачпоискаисортировки;умениестроитьдеревоигрыпозаданномуалгоритму; 

разрабатывать и обосновывать выигрышную стратегию игры; 

 понимание базовых алгоритмов обработки числовой и текстовой информации (запись 

чисел в позиционной системе счисления; нахождение всех простых чисел в заданном 

диапазоне; обработка многоразрядных целых чисел; анализ символьных строк и др.), 

алгоритмов поиска и сортировки; умение определять сложность изучаемых в курсе 

базовых алгоритмов (суммирование элементов массива, сортировка массива, переборные 

алгоритмы, двоичный поиск) и приводить примеры нескольких алгоритмов разной 

сложности для решения одной задачи; 

 владение универсальным языком программирования высокого уровня (Python, Java, C++, 

C#),представлениямиобазовыхтипахданныхиструктурахданных;умениеиспользовать 
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основные управляющие 

конструкции; умение 

осуществлять анализ 

предложенной 

программы: определять 

результаты работы 

программы при 

заданных исходных 

данных; определять, 

при каких исходных 

данных возможно 

получение указанных 

результатов; выявлять 

данные, которыемогут 

привести к 

ошибкевработепрограм

мы; формулировать 

предложения по 

улучшению 

программного кода; 

 умение разрабатывать и 

реализовывать в виде 

программ базовые 

алгоритмы; умение 

использоватьвпрограмм

ахданныеразличныхтип

овсучётомограничений

надиапазоних 

возможных значений, 

применять при решении 

задач структуры 

данных (списки, 

словари, стеки, 

очереди, деревья), 

использовать базовые 

операции со 

структурами данных; 

применять стандартные 

и собственные 

подпрограммы для 

обработки числовых 

данных и символьных 

строк; использовать при 

разработке программ 

библиотеки 

подпрограмм; 

знатьфункциональныев

озможностиинструмент

альныхсредствсредыразработки;умение использовать 

средства отладки программ в среде 

программирования; умение документировать 

программы; 

 умение создавать структурированные текстовые 

документы и демонстрационные материалы с 

использованием возможностей современных 

программных средств и облачных сервисов; умение 

создавать веб-страницы; умение использовать 

электронные таблицы для анализа, представления и 

обработки данных (включая вычисление суммы, среднего 

арифметического, наибольшего и наименьшего значений, 

решение уравнений, выбор оптимального решения, 

подбор линии тренда, решение задач прогнозирования); 

владение основными сведениями о базах данных, их 

структуре, средствах создания и работы с ними; умение 

использовать табличные (реляционные) базы данных 

(составлять запросывбазах данных,выполнять 

сортировкуипоискзаписейвбазеданных,наполнять 

разработанную базу данных) и справочные системы; 

 умение использовать компьютерно-математические 

модели для анализа объектов и процессов: 

формулировать цель моделирования, выполнять 

анализ результатов, полученных в ходе 

моделирования; оценивать адекватность модели 

моделируемому объекту или процессу; представлять 

результаты моделирования в наглядном виде; 

 умение организовывать личное информационное 

пространство с использованием различных средств 

цифровых технологий; понимание возможностей 

цифровых сервисов государственных услуг, цифровых 

образовательных сервисов; понимание основных 

принциповработы,возможностей и 

ограниченияприменениятехнологийискусственного 

интеллекта в различных областях, наличие 

представлений о круге решаемых задач машинного 

обучения (распознавания, классификации и 

прогнозирования) наличие представлений об 

использовании информационных технологий в 

различных профессиональных сферах. 

 

 

 

 

 

 

 

 



149 

 

 

 

 

 

 

1. Пояснительная записка 

Общая характеристика 

 

Математика, (база)  10-11 классы 

рабочая программа № 3.3.1 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» базового уровня для обучающихся 10-

11 классов разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, с учётом современных мировых требований, предъявляемых к 

математическому образованию, и традиций российского образования. Реализация программы 

обеспечивает овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития 

и непрерывного образования, целостность общекультурного, личностного и познавательного 

развития личности обучающихся. 

В рабочей программе учтены идеи и положения «Концепции развития математического 

образования в Российской Федерации». В соответствии с названием концепции, математическое 

образование должно, в частности, решать задачу обеспечения необходимого стране числа 
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выпускников, математическая подготовка которых достаточна для продолжения образования по 

различным направлениям, включая преподавание математики, математические исследования, 

работу в сфере информационных технологий и др., а также обеспечения для каждого 

обучающегося возможности достижения математической подготовки в соответствии с 

необходимым ему уровнем. Именно на решение этой задачи нацелена рабочая программа 

базового уровня. В эпоху цифровой трансформации всех сфер человеческой деятельности 

невозможно стать образованным современным человеком без базовой математической 

подготовки. Уже в школе математика служит опорным предметом для изучения смежных 

дисциплин, а в жизни после школы реальной необходимостью становится непрерывное 

образование, что требует полноценной базовой общеобразовательной подготовки, в том числе 

и математической. Это обусловлено тем, что в наши дни растёт число специальностей, связанных 

с непосредственным      применением      математики:      и в сфере      экономики,      и в бизнесе,  

и в технологических областях, и даже в гуманитарных сферах. Таким образом, круг 

обучающихся, для которых математика становится значимым предметом, существенно 

расширяется. Практическая полезность математики обусловлена тем, что её предметом являются 

фундаментальные структуры нашего мира: пространственные формы и количественные 

отношения от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно сложных, 

необходимых для развития научных и технологических идей. Без конкретных математических 

знаний затруднено понимание принципов устройства и использования современной техники, 

восприятие и интерпретация разнообразной социальной, экономической, политической 

информации, малоэффективна повседневная практическая деятельность. Каждому человеку 

в своей жизни приходится выполнять достаточно сложные расчёты и составлять несложные 

алгоритмы, находить нужные формулы и применять их, владеть практическими приёмами 

геометрических измерений и построений, читать информацию, представленную в виду таблиц, 

диаграмм и графиков, жить в условиях неопределённости и понимать вероятностный характер 

случайных событий. Одновременно с расширением сфер применения математики в современном 

обществе всё более важным становится математический стиль мышления, проявляющийся 

в определённых умственных навыках. В процессе изучения математики в арсенал приёмов 

и методов мышления человека естественным образом включаются индукция и дедукция, 

обобщение и конкретизация, анализ и синтез, классификация и систематизация, 

абстрагирование и аналогия. Объекты математических умозаключений, правила их 

конструирования раскрывают механизм логических построений, способствуют выработке умения 

формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивают логическое 

мышление. Ведущая роль принадлежит математике в формировании алгоритмической 

компоненты мышления и воспитании умений действовать по заданным алгоритмам, 

совершенствовать известные и конструировать новые. В процессе решения задач - основной 

учебной деятельности на уроках математики - развиваются творческая и прикладная стороны 

мышления. Обучение математике даёт возможность развивать у учащихся точную, рациональную 

и информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые, символические, 

графические средства для выражения суждений и наглядного их представления. Необходимым 

компонентом   общей   культуры   в     современном   толковании   является   общее   знакомство 

с методами познания действительности, представление о предмете и методе математики, его 

отличия от методов естественных и гуманитарных наук, об особенностях применения 

математики для решения научных и прикладных задач. Таким образом, математическое 

образование вносит свой вклад в формирование общей культуры человека. Изучение математики 

способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию красоты и изящества 

математических рассуждений, восприятию геометрических форм, усвоению идеи симметрии. 

 

Цели изучения. 

Приоритетными целями обучения математике в 10-11 классах на базовом уровне являются: 
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- формирование центральных математических понятий (число, величина, геометрическая фигура, 

переменная, вероятность, функция), обеспечивающих преемственность и перспективность 

математического образования обучающихся; 

- подведение учащихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи математики 

и окружающего мира, понимание математики как части общей культуры человечества; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, познавательной активности, 

исследовательских умений, критичности мышления, интереса к  изучению математики; 

- формирование функциональной математической грамотности: умения распознавать 

математические аспекты в реальных жизненных ситуациях и при изучении других учебных 

предметов, проявления зависимостей и закономерностей, формулировать их на языке 

математики и создавать математические модели, применять освоенный математический аппарат 

для решения практико-ориентированных задач, интерпретировать и оценивать полученные 

результаты 

Курс «Алгебра и начала математического анализа» является одним из наиболее значимых 

в программе старшей школы, поскольку, с одной стороны, он обеспечивает инструментальную 

базу для изучения всех естественно-научных курсов, а с другой стороны, формирует логическое 

и абстрактное мышление учащихся на уровне, необходимом для освоения курсов информатики, 

обществознания, истории, словесности. В рамках данного курса учащиеся овладевают 

универсальным   языком    современной    науки,    которая    формулирует    свои    достижения 

в математической форме. Курс алгебры и начал математического анализа закладывает основу для 

успешного овладения законами физики, химии, биологии, понимания основных тенденций 

экономики и общественной жизни, позволяет ориентироваться в современных цифровых 

и компьютерных технологиях, уверенно использовать их в повседневной жизни. В тоже время 

овладение абстрактными и логически строгими математическими конструкциями развивает 

умение находить закономерности, обосновывать истинность утверждения, использовать 

обобщение    и     конкретизацию,    абстрагирование    и     аналогию,    формирует    креативное 

и критическое мышление. 

В структуре курса «Алгебра и начала математического анализа» можно выделить следующие 

содержательно-методические линии: «Числа и вычисления», «Функции и графики», «Уравнения 

и неравенства», «Начала математического анализа», «Множества  и логика». Все основные 

содержательно-методические линии изучаются на протяжении двух лет обучения в старшей 

школе, естественно дополняя друг друга и постепенно насыщаясь новыми темами и разделами. 

Важность учебного курса «Геометрия» на уровне среднего общего образования обусловлена 

практической значимостью метапредметных и предметных результатов обучения геометрии 

в  направлении  личностного   развития обучающихся, формирования функциональной 

математической грамотности, изучения других учебных дисциплин. Развитие у  учащихся 

правильных представлений  о  сущности и происхождении  геометрических абстракций, 

соотношении реального и идеального, характере отражения математической наукой явлений 

и процессов реального мира, месте геометрии в системе наук и роли математического 

моделирования в научном познании и в практике способствует формированию научного 

мировоззрения учащихся, а  также качеств мышления,  необходимых  для  адаптации 

в современном обществе. Геометрия является одним из базовых предметов на уровне среднего 

общего образования, так как обеспечивает возможность изучения как дисциплин естественно- 

научной направленности, так и гуманитарной. 

Учебный курс «Вероятность и статистика» базового уровня является продолжением и развитием 

одноимённого учебного курса базового уровня основной школы. Курс предназначен для 

формирования у обучающихся статистической культуры и понимания роли теории вероятностей  

как математического инструмента для изучения случайных событий, величин и процессов. При 

изучении курса обогащаются представления учащихся о методах исследования изменчивого 

мира, развивается понимание значимости и общности математических методов познания как 

неотъемлемой части современного естественно-научного мировоззрения. Содержание курса 

направлено на закрепление знаний, полученных при изучении курса основной школы и на 
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развитие представлений о случайных величинах и взаимосвязях между ними на важных 

примерах, сюжеты которых почерпнуты из окружающего мира. 

 

Место в учебном плане. 

В соответствии с ФГОС СОО математика является обязательным предметом на данном уровне 

образования. Настоящей рабочей программой предусматривается изучение учебного курса 

«Математика» в рамках трёх учебных курсов: «Алгебра и начала математического анализа», 

«Геометрия», «Вероятность и статистика». Формирование логических умений осуществляется на 

протяжение всех лет обучения в старшей школе, а элементы логики включаются в содержание 

всех названных курсов. 

В учебном плане на изучение математики отводится 5 учебных часов в неделю в течение каждого 

года обучения, всего 340 учебных часов. 

Согласно учебному плану в 10-11 классах изучается учебный курс «Алгебра и начала 

математического анализа», который включает в себя следующие основные разделы содержания: 

«Числа и вычисления», «Уравнения и неравенства», «Функции и графики», «Начала 

математического анализа» и «Множества и логика». 

В учебном плане на изучение курса алгебры и начал математического анализа отводится не менее 

2 учебных часов в неделю в течение каждого года обучения, всего за два года обучения - не менее 

136 учебных часов. 

Учебный курс «Геометрия», который включает в себя следующие основные разделы содержания: 
«Многогранники», «Прямые и плоскости в пространстве», «Тела вращения», «Векторы и 

координаты в пространстве». 

В учебном плане на изучение геометрии отводится не менее 2 учебных часов в неделю в течение 

каждого года обучения, всего за два года обучения не менее 136 учебных часов. 

В учебном плане на изучение курса «Вероятность и статистика» на базовом уровне отводится 1 

учебный час в неделю в течение каждого года обучения, всего 68 учебных часов. 

 

1. Содержание учебного предмета «Математика» 

Содержание курса «Алгебра и начала анализа» 

10 класс 

Числа и вычисления 

Рациональные числа. Обыкновенные и десятичные дроби, проценты, бесконечные 

периодические дроби. Арифметические операции с рациональными числами, преобразования 

числовых выражений. Применение дробей и процентов для решения прикладных задач из 

различных отраслей знаний и реальной жизни. 

Действительные числа. Рациональные и   иррациональные числа. Арифметические операции 

с действительными   числами.   Приближённые   вычисления,   правила   округления,   прикидка  

и оценка результата вычислений. 

Степень с целым показателем. Стандартная форма записи действительного числа. Использование 

подходящей    формы   записи    действительных    чисел    для    решения   практических    задач  

и представления данных. 

Арифметический корень натуральной степени. Действия с арифметическими корнями 

натуральной степени. 

Синус, косинус и тангенс числового аргумента. Арксинус, арккосинус, арктангенс числового 

аргумента. 

Уравнения и неравенства 

Тождества и тождественные преобразования. Преобразование тригонометрических выражений. 

Основные тригонометрические формулы. Уравнение, корень уравнения. Неравенство, решение 

неравенства.    Метод    интервалов.    Решение    целых    и    дробно-рациональных    уравнений 

и неравенств. Решение иррациональных уравнений и неравенств. Решение тригонометрических 

уравнений. Применение уравнений и неравенств к решению математических задач и задач из 

различных областей науки и реальной жизни. 
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Функции и графики 

Функция, способы задания функции. График функции. Взаимно обратные функции. Область 

определения и множество значений функции. Нули функции. Промежутки знакопостоянства. 

Чётные и нечётные функции. 

Степенная функция с натуральным и целым показателем. Её свойства и    график. Свойства 

и график корня n-ой степени. 

Тригонометрическая окружность, определение тригонометрических функций числового 

аргумента. 

Начала математического анализа 

Последовательности, способы задания последовательностей. Монотонные последовательности. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Бесконечно убывающая геометрическая 

прогрессия. Сумма бесконечно убывающей геометрической прогрессии. Формула сложных 

процентов. Использование прогрессии для решения реальных задач прикладного характера. 

Множества и логика 

Множество, операции над множествами. Диаграммы Эйлера-Венна. Применение теоретико- 

множественного аппарата для описания реальных процессов и явлений, при решении задач из 

других учебных предметов. Определение, теорема, следствие, доказательство. 

11 класс 

Числа и вычисления 

Натуральные и целые числа. Признаки делимости целых чисел. Степень с рациональным 

показателем. Свойства степени. Логарифм числа. Десятичные и натуральные логарифмы. 

Уравнения и неравенства 

Преобразование выражений, содержащих логарифмы. Преобразование выражений, содержащих 

степени с рациональным показателем. Примеры тригонометрических неравенств. Показательные 

уравнения и неравенства. Логарифмические уравнения и неравенства. Системы линейных 

уравнений. Решение прикладных задач с помощью системы линейных уравнений. Системы 

и совокупности рациональных уравнений и   неравенств. Применение уравнений, систем 

и неравенств к решению математических задач и задач из различных областей науки и реальной 

жизни. 

Функции и графики 

Функция.   Периодические    функции.    Промежутки    монотонности    функции.    Максимумы 

и минимумы функции. Наибольшее и наименьшее значение функции на промежутке. 

Тригонометрические функции, их свойства и графики. Показательная и логарифмическая 

функции, их свойства и   графики. Использование графиков функций для решения уравнений 

и   линейных   систем.   Использование   графиков   функций   для   исследования   процессов 

и зависимостей, которые возникают при решении задач из других учебных предметов и реальной 

жизни. 

Начала математического анализа 

Непрерывные функции. Метод интервалов для решения неравенств. 
Производная функции. Геометрический и физический смысл производной. Производные 

элементарных функций. Формулы нахождения производной суммы, произведения и частного 

функций. Применение производной к исследованию функций на монотонность и экстремумы. 

Нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на отрезке. Применение 

производной для нахождения наилучшего решения в прикладных задачах, для определения 

скорости процесса, заданного формулой или графиком. 

Первообразная. Таблица первообразных. Интеграл, его геометрический и физический смысл. 

Вычисление интеграла по формуле Ньютона-Лейбница. 

 

Содержание курса «Геометрия» 

10 класс 

Прямые и  плоскости в  пространстве 
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Основные понятия стереометрии. Точка, прямая, плоскость, пространство. Понятие об 

аксиоматическом построении стереометрии: аксиомы стереометрии и следствия из них. 

Взаимное     расположение      прямых      в пространстве:      пересекающиеся,      параллельные 

и скрещивающиеся прямые. Параллельность прямых и плоскостей в пространстве: параллельные 

прямые в пространстве; параллельность трёх прямых; параллельность прямой и плоскости. Углы 

с сонаправленными сторонами; угол между прямыми в пространстве. Параллельность 

плоскостей: параллельные плоскости; свойства параллельных плоскостей. Простейшие 

пространственные фигуры на плоскости: тетраэдр, куб, параллелепипед; построение сечений. 

Перпендикулярность прямой и плоскости: перпендикулярные прямые в пространстве, прямые 

параллельные   и    перпендикулярные   к    плоскости,   признак   перпендикулярности    прямой 

и плоскости, теорема о прямой перпендикулярной плоскости. Углы в пространстве: угол между 

прямой и   плоскостью; двугранный угол, линейный угол двугранного угла. Перпендикуляр 

и наклонные: расстояние от точки до плоскости, расстояние от прямой до плоскости, проекция 

фигуры на плоскость. Перпендикулярность плоскостей: признак перпендикулярности двух 

плоскостей. Теорема о трёх перпендикулярах. 

Многогранники 

Понятие многогранника, основные элементы многогранника, выпуклые и невыпуклые 

многогранники; развёртка многогранника. Призма: n-угольная призма; грани и основания 

призмы; прямая и наклонная призмы; боковая и полная поверхность призмы. Параллелепипед, 

прямоугольный параллелепипед и его свойства. Пирамида: n-угольная пирамида, грани 

и основание пирамиды; боковая и полная поверхность пирамиды; правильная и усечённая 

пирамида. Элементы призмы и пирамиды. Правильные многогранники: понятие правильного 

многогранника; правильная призма и правильная пирамида; правильная треугольная пирамида 

и правильный тетраэдр; куб. Представление о правильных многогранниках: октаэдр, додекаэдр 

и икосаэдр. Сечения призмы и пирамиды. 

Симметрия в пространстве: симметрия относительно точки, прямой, плоскости. Элементы 

симметрии в пирамидах, параллелепипедах, правильных многогранниках. 

Вычисление элементов многогранников: рёбра, диагонали, углы. Площадь боковой поверхности 

и полной поверхности прямой призмы, площадь оснований, теорема о боковой поверхности 

прямой призмы. Площадь боковой поверхности и поверхности правильной пирамиды, теорема 

о площади усечённой пирамиды. Понятие об объёме. Объём пирамиды, призмы. 

Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями поверхностей, объёмами 

подобных тел. 

11 класс 

Тела вращения 

Цилиндрическая поверхность, образующие цилиндрической поверхности, ось цилиндрической 

поверхности. Цилиндр: основания и боковая поверхность, образующая и ось; площадь боковой 

и полной поверхности. 

Коническая поверхность, образующие конической поверхности, ось и вершина конической 

поверхности. Конус: основание и вершина, образующая и ось; площадь боковой и полной 

поверхности. Усечённый конус: образующие и высота; основания и  боковая поверхность. 

Сфера и шар: центр, радиус, диаметр; площадь поверхности сферы. Взаимное расположение 

сферы и плоскости; касательная плоскость к сфере; площадь сферы. 

Изображение тел вращения на плоскости. Развёртка цилиндра и конуса. Комбинации тел 

вращения   и   многогранников. Многогранник,   описанный   около сферы;   сфера,   вписанная 

в многогранник, или тело вращения. 

Понятие об объёме. Основные свойства объёмов тел. Теорема об объёме прямоугольного 

параллелепипеда и следствия из неё. Объём цилиндра, конуса. Объём шара и площадь сферы. 

Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями поверхностей, объёмами 

подобных тел. 

Сечения цилиндра (параллельно и перпендикулярно оси), сечения конуса (параллельное 

основанию и проходящее через вершину), сечения шара. 
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Векторы и координаты в пространстве 

Вектор на плоскости и в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на 

число. Разложение вектора по трём некомпланарным векторам. Правило параллелепипеда. 

Решение задач, связанных с применением правил действий с векторами. Прямоугольная система  

координат в пространстве. Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Угол между 

векторами.   Скалярное    произведение    векторов.    Вычисление    углов    между    прямыми 

и плоскостями. Координатно-векторный метод при решении геометрических задач. 

 

Содержание курса «Вероятность и статистика» 

10 класс 

Представление данных с помощью таблиц и диаграмм. Среднее арифметическое, медиана, 

наибольшее и наименьшее значения, размах, дисперсия и стандартное отклонение числовых 

наборов. 

Случайные эксперименты (опыты) и случайные события. Элементарные события (исходы). 

Вероятность случайного события. Близость частоты и вероятности событий. Случайные опыты 

с     равновозможными     элементарными     событиями.     Вероятности     событий     в опытах 

с равновозможными элементарными событиями. 

Операции над событиями: пересечение, объединение, противоположные события. Диаграммы 

Эйлера. Формула сложения вероятностей. 

Условная вероятность. Умножение вероятностей. Дерево случайного эксперимента. Формула 

полной вероятности. Независимые события. 

Комбинаторное правило умножения. Перестановки и факториал. Число сочетаний. Треугольник 

Паскаля. Формула бинома Ньютона. 

Бинарный случайный опыт (испытание), успех и неудача. Независимые испытания. Серия 

независимых испытаний до первого успеха. Серия независимых испытаний Бернулли. 

Случайная величина. Распределение вероятностей. Диаграмма распределения. Примеры 

распределений, в  том числе, геометрическое и биномиальное. 

11 класс 

Числовые   характеристики    случайных    величин:    математическое    ожидание,    дисперсия 

и стандартное отклонение. Примеры применения математического ожидания, в том числе 

в задачах из повседневной жизни. Математическое ожидание бинарной случайной величины. 

Математическое ожидание суммы случайных величин. Математическое ожидание и дисперсия 

геометрического и биномиального распределений. 

Закон больших чисел и его роль в науке, природе и обществе. Выборочный метод исследований. 

Примеры непрерывных случайных величин. Понятие о плотности распределения. Задачи, 

приводящие к нормальному распределению. Понятие о нормальном распределении. 

 

2. Планируемые результаты 

Личностные: 

Личностные результаты освоения программы учебного предмета «Математика» 

характеризуются: 

Гражданское воспитание: 

- сформированностью гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества, 

- представлением о математических основах функционирования различных структур,  

явлений, процедур гражданского общества (выборы, опросы и пр.), умением взаимодействовать 

с социальными институтами в соответствии с их функциями и назначением. 

Патриотическое воспитание: 

- сформированностью российской гражданской идентичности, 

- уважения к прошлому и настоящему российской математики, 
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- ценностным отношением к достижениям российских математиков и российской 

математической школы, к использованию этих достижений в других науках, технологиях, сферах 

экономики. 

Духовно-нравственного воспитания: 

- осознанием духовных ценностей российского народа; сформированностью нравственного 

сознания, этического поведения, связанного с практическим применением достижений науки и 

деятельностью учёного; осознанием личного вклада в построение устойчивого будущего. 

Эстетическое воспитание: 

- эстетическим отношением к миру, включая эстетику математических закономерностей, 

объектов, задач, решений, рассуждений; восприимчивостью к математическим аспектам 

различных видов искусства. 

Физическое воспитание: 

- сформированностью умения применять математические знания в интересах здорового и 

безопасного образа жизни, ответственного отношения к своему здоровью (здоровое питание, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); физического 

совершенствования, при занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью. 

Трудовое воспитание: 

- готовностью к труду, осознанием ценности трудолюбия; интересом к различным сферам 

профессиональной деятельности, связанным с математикой и её приложениями, умением 

совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные 

планы; готовностью и способностью к математическому образованию и самообразованию на 

протяжении всей жизни; готовностью к активному участию в решении практических задач 

математической направленности. 

Экологическое воспитание: 
- сформированностью экологической культуры, пониманием влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, осознанием глобального характера 

экологических проблем; ориентацией на применение математических знаний для решения задач 

в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий 

для окружающей среды. 

Ценности научного познания: 

- сформированностью мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики, пониманием математической науки как сферы человеческой 

деятельности, этапов её развития и значимости для развития цивилизации; овладением языком 

математики и математической культурой как средством познания мира; готовностью 

осуществлять проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе. 

 

Метапредметные: 

Метапредметные результаты освоения программы учебного предмета «Математика» 

характеризуются овладением универсальными познавательными действиями, универсальными 

коммуникативными действиями, универсальными регулятивными действиями. 

1) Универсальные познавательные действия, обеспечивают формирование базовых когнитивных 

процессов обучающихся (освоение методов познания окружающего мира; применение 

логических, исследовательских операций, умений работать с информацией). 

Базовые логические действия: 

- выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, понятий, 

отношений между понятиями; формулировать определения понятий; устанавливать 

существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии 

проводимого анализа; 

- воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и отрицательные, 

единичные, частные и общие; условные; 
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- выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, данных, 

наблюдениях и утверждениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий; 

- делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии; 

- проводить самостоятельно доказательства математических утверждений (прямые и от 

противного), выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; обосновывать 

собственные суждения и  выводы; 

- выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать 

наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; формулировать вопросы, 

фиксирующие противоречие, проблему, устанавливать искомое и данное, формировать гипотезу, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

- проводить самостоятельно спланированный эксперимент, исследование по установлению 

особенностей математического объекта, явления, процесса, выявлению зависимостей между 

объектами, явлениями, процессами; 

- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и 

обобщений; 

- прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о его развитии 

в новых условиях. 

Работа с информацией: 

- выявлять дефициты информации, данных, необходимых для ответа на вопрос и для решения 

задачи; 

- выбирать информацию из источников различных типов, анализировать, систематизировать и 

интерпретировать информацию различных видов и форм представления; 

- структурировать информацию, представлять её в различных формах, иллюстрировать 

графически; 

- оценивать надёжность информации по самостоятельно сформулированным критериям. 

2) Универсальные коммуникативные действия, обеспечивают сформированность социальных 

навыков обучающихся. 

Общение: 

- воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями общения; ясно, 

точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах, давать пояснения 

по ходу решения задачи, комментировать полученный результат; 

- в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, решаемой 

задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения; сопоставлять свои суждения с 

суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; в 

корректной форме формулировать разногласия, свои возражения; 

- представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта; самостоятельно 

выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей аудитории. 

Сотрудничество: 

- понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

учебных задач; принимать цель совместной деятельности, планировать организацию совместной 

работы, распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и результат работы; 

обобщать мнения нескольких людей; 

- участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и 

иные); выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими членами 

команды; оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, сформулированным 

участниками взаимодействия. 
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3) Универсальные регулятивные действия, обеспечивают формирование смысловых установок и 

жизненных навыков личности. 

Самоорганизация: 

- составлять план, алгоритм решения задачи, выбирать способ решения с учётом имеющихся 

ресурсов и собственных возможностей, аргументировать и корректировать варианты решений с 

учётом новой информации. 

Самоконтроль: 

- владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов; владеть способами самопроверки, самоконтроля 

процесса и  результата решения математической задачи; 

- предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить коррективы в  

деятельность на основе новых обстоятельств, данных, найденных ошибок, выявленных 

трудностей; 

- оценивать соответствие результата цели и условиям, объяснять причины достижения или 

недостижения результатов деятельности, находить ошибку, давать оценку приобретённому 

опыту. 

 

Предметные: 

Освоение учебного курса «Алгебра и начала математического анализа» на уровне среднего 

общего образования должно обеспечивать достижение следующих предметных образовательных 

результатов: 

10 класс 

Числа и вычисления 
- Оперировать понятиями: рациональное и действительное число, обыкновенная и десятичная 

дробь, проценты. 

- Выполнять арифметические операции с рациональными и действительными числами. 

- Выполнять приближённые вычисления, используя правила округления, делать прикидку 

и оценку результата вычислений. 

- Оперировать понятиями: степень с целым показателем; стандартная форма записи 

действительного числа, корень натуральной степени; использовать подходящую форму записи  

действительных чисел для решения практических задач и представления данных. 

- Оперировать понятиями: синус, косинус и тангенс произвольного угла; использовать запись 

произвольного угла через обратные тригонометрические функции. 

Уравнения и неравенства 

- Оперировать понятиями: тождество, уравнение, неравенство; целое, рациональное, 

иррациональное уравнение, неравенство; тригонометрическое уравнение; 

- Выполнять преобразования тригонометрических выражений и решать тригонометрические 

уравнения. 

- Выполнять преобразования целых, рациональных и иррациональных выражений и решать 

основные типы целых, рациональных и иррациональных уравнений и неравенств. 

- Применять уравнения и неравенства для решения математических задач и задач из различных 

областей науки и реальной жизни. 

- Моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять выражения, уравнения, 

неравенства по условию задачи, исследовать построенные модели с использованием аппарата 

алгебры. 

Функции и графики 

- Оперировать понятиями: функция, способы задания функции, область определения 

и множество значений функции, график функции, взаимно обратные функции. 

- Оперировать понятиями: чётность и нечётность функции, нули функции, промежутки 

знакопостоянства. 

- Использовать графики функций для решения уравнений. 
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- Строить и читать графики линейной функции, квадратичной функции, степенной функции 

с целым показателем. 

- Использовать графики функций для исследования процессов и зависимостей при решении задач 

из других учебных предметов и реальной жизни; выражать формулами зависимости между 

величинами. 

Начала математического анализа 

- Оперировать понятиями: последовательность, арифметическая и геометрическая прогрессии. 

- Оперировать понятиями: бесконечно убывающая геометрическая прогрессия, сумма бесконечно 

убывающей геометрической прогрессии. 

- Задавать последовательности различными способами. 

- Использовать свойства последовательностей и прогрессий для решения реальных задач 

прикладного характера. 

Множества и логика 

- Оперировать понятиями: множество, операции над множествами. 

- Использовать теоретико-множественный аппарат для описания реальных процессов и явлений, 

при решении задач из других учебных предметов. 

- Оперировать понятиями: определение, теорема, следствие, доказательство. 

11 класс 

Числа и вычисления 
- Оперировать понятиями: натуральное, целое число; использовать признаки делимости целых 

чисел, разложение числа на простые множители для решения задач. 

- Оперировать понятием: степень с рациональным показателем. 

- Оперировать понятиями: логарифм числа, десятичные и натуральные логарифмы. 

Уравнения и неравенства 

- Применять свойства степени для преобразования выражений; оперировать понятиями: 

показательное   уравнение и неравенство; решать   основные типы показательных   уравнений 

и неравенств. 

- Выполнять преобразования выражений, содержащих логарифмы; оперировать понятиями: 

логарифмическое уравнение и неравенство; решать основные типы логарифмических уравнений 

и неравенств. 

- Находить решения простейших тригонометрических неравенств. 

- Оперировать понятиями: система линейных уравнений и её решение; использовать систему 

линейных уравнений для решения практических задач. 

- Находить решения простейших систем и совокупностей рациональных уравнений и неравенств. 

- Моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять выражения, уравнения, 

неравенства и системы по условию задачи, исследовать построенные модели с использованием 

аппарата алгебры. 

Функции и графики 

- Оперировать понятиями: периодическая функция, промежутки монотонности функции, точки 

экстремума функции, наибольшее и наименьшее значения функции на промежутке; использовать 

их для исследования функции, заданной графиком. 

- Оперировать понятиями: графики показательной, логарифмической и тригонометрических 

функций; изображать их на координатной плоскости и использовать для решения уравнений 

и неравенств. 

- Изображать на координатной плоскости графики линейных уравнений и использовать их для 

решения системы линейных уравнений. 

- Использовать графики функций для исследования процессов и зависимостей из других учебных 

дисциплин. 

Начала математического анализа 

- Оперировать понятиями: непрерывная функция; производная функции; использовать 

геометрический и физический смысл производной для решения задач. 
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- Находить производные элементарных функций, вычислять производные суммы, произведения, 

частного функций. 

- Использовать производную для исследования функции на монотонность и экстремумы, 

применять результаты исследования к построению графиков. 

- Использовать производную для нахождения наилучшего решения в прикладных, в том числе 

социально-экономических, задачах. 

- Оперировать понятиями: первообразная и интеграл; понимать геометрический и физический 

смысл интеграла. 

- Находить первообразные элементарных функций; вычислять интеграл по формуле Ньютона– 

Лейбница. 

- Решать прикладные задачи, в том числе социально-экономического и физического характера, 

средствами математического анализа. 

 

Освоение учебного курса «Геометрия» на базовом уровне среднего общего образования должно 

обеспечивать достижение следующих предметных образовательных результатов: 

10 класс 

- Оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость. 

- Применять аксиомы стереометрии и следствия из них при решении геометрических задач. 

- Оперировать понятиями: параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей. 
- Классифицировать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. 

- Оперировать понятиями: двугранный угол, грани двугранного угла, ребро двугранного угла; 

линейный угол двугранного угла; градусная мера двугранного угла. 

- Оперировать понятиями: многогранник, выпуклый и невыпуклый многогранник, элементы 

многогранника, правильный многогранник. 

- Распознавать основные виды многогранников (пирамида; призма, прямоугольный 

параллелепипед, куб). 

- Классифицировать   многогранники,   выбирая   основания   для   классификации   (выпуклые 

и невыпуклые многогранники; правильные многогранники; прямые и наклонные призмы, 

параллелепипеды). 

- Оперировать понятиями: секущая плоскость, сечение многогранников. 

- Объяснять принципы построения сечений, используя метод следов. 

- Строить сечения многогранников методом следов, выполнять (выносные) плоские чертежи из  

рисунков простых объёмных фигур: вид сверху, сбоку, снизу. 

- Решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам, применяя  

известные аналитические методы при решении стандартных математических задач на вычисление 

расстояний между двумя точками, от точки до прямой, от точки до плоскости, между 

скрещивающимися прямыми. 

- Решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам, применяя 

известные аналитические методы при решении стандартных математических задач на вычисление 

углов между скрещивающимися прямыми, между прямой и плоскостью, между плоскостями, 

двугранных углов. 

- Вычислять   объёмы    и площади    поверхностей    многогранников    (призма,    пирамида) 

с применением формул; вычислять соотношения между площадями поверхностей, объёмами 

подобных многогранников. 

- Оперировать понятиями: симметрия в пространстве; центр, ось и плоскость симметрии; центр, 

ось и плоскость симметрии фигуры. 

- Извлекать, преобразовывать и интерпретировать информацию о пространственных 

геометрических фигурах, представленную на чертежах и рисунках. 

- Применять геометрические факты для решения стереометрических задач, предполагающих 

несколько шагов решения, если условия применения заданы в явной форме. 

- Применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы при 

решении стереометрических задач. 
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- Приводить примеры математических закономерностей в природе и жизни, распознавать 

проявление законов геометрии в искусстве. 

- Применять полученные знания на практике: анализировать реальные ситуации и применять 

изученные понятия в процессе поиска решения математически сформулированной проблемы, 

моделировать реальные ситуации на языке геометрии, исследовать построенные модели 

с использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры; решать практические 

задачи, связанные с нахождением геометрических величин. 

11 класс 

- Оперировать понятиями: цилиндрическая поверхность, образующие цилиндрической 

поверхности; цилиндр; коническая поверхность, образующие конической поверхности, конус; 

сферическая поверхность. 

- Распознавать тела вращения (цилиндр, конус, сфера и шар). 

- Объяснять способы получения тел вращения. 

- Классифицировать взаимное расположение сферы и плоскости. 

- Оперировать понятиями: шаровой сегмент, основание сегмента, высота сегмента; шаровой слой, 

основание шарового слоя, высота шарового слоя; шаровой сектор. 

- Вычислять объёмы и площади поверхностей тел вращения, геометрических тел с применением 

формул. 

- Оперировать понятиями: многогранник, вписанный в сферу и описанный около сферы; сфера, 

вписанная в многогранник или тело вращения. 

- Вычислять соотношения между площадями поверхностей и объёмами подобных тел. 

- Изображать изучаемые фигуры от руки и с применением простых чертёжных инструментов. 

- Выполнять (выносные) плоские чертежи из рисунков простых объёмных фигур: вид сверху, 

сбоку, снизу; строить сечения тел вращения. 

- Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о пространственных 

геометрических фигурах, представленную на чертежах и рисунках. 

- Оперировать понятием вектор в пространстве. 

- Выполнять действия сложения векторов, вычитания векторов и умножения вектора на число, 

объяснять, какими свойствами они обладают. 

- Применять правило параллелепипеда. 

- Оперировать понятиями: декартовы координаты в пространстве, вектор, модуль вектора, 

равенство векторов, координаты вектора, угол между векторами, скалярное произведение 

векторов, коллинеарные и компланарные векторы. 

- Находить сумму векторов и произведение вектора на число, угол между векторами, скалярное 

произведение, раскладывать вектор по двум неколлинеарным векторам. 

- Задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат. 

- Применять геометрические факты для решения стереометрических задач, предполагающих 

несколько шагов решения, если условия применения заданы в явной форме. 

- Решать простейшие геометрические задачи на применение векторно-координатного метода. 

- Решать задачи на доказательство математических отношений и нахождение геометрических 

величин по образцам или алгоритмам, применяя известные методы при решении стандартных 

математических задач. 

- Применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы при 

решении стереометрических задач. 

- Приводить примеры математических закономерностей в природе и жизни, распознавать 

проявление законов геометрии в искусстве. 

- Применять полученные знания на практике: анализировать реальные ситуации и применять 

изученные понятия в процессе поиска решения математически сформулированной проблемы, 

моделировать реальные ситуации на языке геометрии, исследовать построенные модели 

с использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры; решать практические 

задачи, связанные с нахождением геометрических величин. 
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Предметные результаты освоения курса «Вероятность и статистика» в 10-11 классах 

ориентированы на достижение уровня математической грамотности, необходимого для 

успешного решения задач и проблем в реальной жизни и создание условий для их 

общекультурного развития. Освоение учебного курса «Вероятность и статистика» на базовом 

уровне среднего общего образования должно обеспечивать достижение следующих предметных 

образовательных результатов: 

10 класс 

- Читать и строить таблицы и диаграммы. 
- Оперировать понятиями: среднее арифметическое, медиана, наибольшее, наименьшее значение, 

размах массива числовых данных. 

- Оперировать понятиями: случайный эксперимент (опыт) и случайное событие, элементарное 

событие    (элементарный    исход)    случайного    опыта;    находить    вероятности    в    опытах 

с равновозможными   случайными   событиями, находить и сравнивать   вероятности   событий 

в изученных случайных экспериментах. 

- Находить и формулировать события: пересечение и объединение данных событий, событие, 

противоположное данному событию; пользоваться диаграммами Эйлера и формулой сложения 

вероятностей при решении задач. 

- Оперировать понятиями: условная вероятность, независимые события; находить вероятности 
с помощью правила умножения, с помощью дерева случайного опыта. 

- Применять комбинаторное правило умножения при решении задач. 

- Оперировать понятиями: испытание, независимые испытания, серия испытаний, успех 

и неудача; находить вероятности событий в серии независимых испытаний до первого успеха; 

находить вероятности событий в серии испытаний Бернулли. 

- Оперировать понятиями: случайная величина, распределение вероятностей, диаграмма 

распределения. 

11 класс 

- Сравнивать вероятности значений случайной величины по распределению или с помощью 

диаграмм. 

- Оперировать понятием математического ожидания; приводить примеры, как применяется 

математическое ожидание случайной величины находить математическое ожидание по данному 

распределению. 

- Иметь представление о законе больших чисел. 

- Иметь представление о нормальном распределении. 

 

3. Тематическое планирование курса «Алгебра и начала математического анализа» 

Тематическое планирование 
Количе ство 
часов 

10 класс 68 

Повторение 3 
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Действительные числа 7 
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Степенная функция 8 

Показательная функция 8 

Логарифмическа я функция 11 

Тригонометричес кие формулы 13 

Тригонометричес кие уравнения 10 

Повторение 10 класса 8 

11 класс 68 

Тригонометричес кие функции 13 
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Производная и ее геометрический смысл 12 

Применение производной к исследованию функций 17 

Интеграл 14 

Итоговое повторение курса 12 

Всего 136 

 

Тематическое планирование курса «Геометрия» 
 

Тематическое планирование 
Количе ство 
часов 

10 класс 68 

Введение в стереометрию 5 
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Параллельность прямых и плоскостей 19 

Перпендикулярн ость прямых и плоскостей 20 

Многогранники 16 

Итоговое повторение 8 

11 класс 68 

Векторы в пространстве 7 

Метод координат 
в пространстве 

16 



167 
 

  

Цилиндр, конус и шар 16 

Объемы тел 17 

Итоговое повторение 12 

Всего 136 

 

Тематическое планирование курса «Вероятность и статистика» 
 

Тематическое планирование 
Количе ство 
часов 

10 класс 34 

Представление данных 

и описательная статистика 

4 
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Случайные опыты 

и события. 

3 

Операции над событиями, сложение 
вероятностей 

3 

Условная вероятность, дерево случайного опыта 6 

Элементы комбинаторики 4 

Серии последовательны х испытаний 3 

Случайные величины 

и распределения 

6 

Обобщение 
и систематизация знаний 

6 

11 класс 34 
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Повторение 4 

Математическое ожидание случайной величины 4 

Дисперсия 
и стандартное отклонение случайной величины 

4 

Закон больших чисел 3 

Распределение 4 

Повторение 16 

Всего 68 

 

Математика (угл.), 10-11 классы 
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рабочая программа № 3.3.2 

1. Пояснительная записка 

Общая характеристика. 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» углубленного уровня для 

обучающихся 10- 11 классов разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, с учётом современных мировых 

требований, предъявляемых к математическому образованию, и традиций российского 

образования. Реализация программы обеспечивает овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу для саморазвития и непрерывного образования, целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития личности обучающихся. В рабочей 

программе учтены идеи и положения «Концепции развития математического образования в 

Российской Федерации». В соответствии с названием концепции, математическое образование 

должно, в частности, предоставлять каждому обучающемуся возможность достижения уровня 

математических знаний, необходимого для дальнейшей успешной жизни в обществе. Именно на 

решение этой задачи нацелена рабочая программа базового уровня. В эпоху цифровой 

трансформации всех сфер человеческой деятельности невозможно стать образованным 

современным человеком без базовой математической подготовки. Уже в школе математика 

служит опорным предметом для изучения смежных дисциплин, а в жизни после школы реальной 

необходимостью становится непрерывное образование, что требует полноценной базовой 

общеобразовательной подготовки, в том числе и математической. Это обусловлено тем, что в 

наши дни растёт число специальностей, связанных с непосредственным      применением      

математики:      и в сфере      экономики,      и в бизнесе, и в технологических областях, и даже в 

гуманитарных сферах. Таким образом, круг обучающихся, для которых математика становится 

значимым предметом, существенно расширяется. Практическая полезность математики 

обусловлена тем, что её предметом являются фундаментальные структуры нашего мира: 

пространственные формы и количественные отношения от простейших, усваиваемых в 

непосредственном опыте, до достаточно сложных, необходимых для развития научных и 

технологических идей. Без конкретных математических знаний затруднено понимание 

принципов устройства и использования современной техники, восприятие и интерпретация 

разнообразной социальной, экономической, политической информации, малоэффективна 

повседневная практическая деятельность. Каждому человеку в своей жизни приходится 

выполнять достаточно сложные расчёты и составлять несложные алгоритмы, находить нужные 

формулы и применять их, владеть практическими приёмами геометрических измерений и 

построений, читать информацию, представленную в виду таблиц, диаграмм и графиков, жить в 

условиях неопределённости и понимать вероятностный характер случайных событий. 

Одновременно с расширением сфер применения математики в современном обществе   всё   

более важным становится математический стиль мышления, проявляющийся в определённых 

умственных навыках. В процессе изучения математики в арсенал приёмов и методов 

мышления человека естественным образом включаются индукция и дедукция, обобщение и 

конкретизация, анализ и синтез, классификация и систематизация, абстрагирование и аналогия. 

Объекты математических умозаключений, правила их конструирования раскрывают механизм 

логических построений, способствуют выработке умения формулировать, обосновывать и 

доказывать суждения, тем самым развивают логическое мышление. Ведущая роль принадлежит 

математике в формировании алгоритмической компоненты мышления и воспитании умений 

действовать по заданным алгоритмам, совершенствовать известные и конструировать новые. В 

процессе решения задач - основной учебной деятельности на уроках математики - развиваются 

творческая и прикладная стороны мышления. Обучение математике даёт возможность развивать 

у учащихся точную, рациональную и информативную речь, умение отбирать наиболее 

подходящие языковые, символические, графические средства для выражения суждений и 

наглядного их представления. Необходимым компонентом   общей   культуры   в     современном   

толковании   является   общее   знакомство с методами познания действительности, 

представление о предмете и методе математики, его отличия от методов естественных и 
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гуманитарных наук, об особенностях применения 
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математики для решения научных и прикладных задач. Таким образом, математическое 

образование вносит свой вклад в формирование общей культуры человека. Изучение математики 

способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию красоты и изящества 

математических рассуждений, восприятию геометрических форм, усвоению идеи симметрии. 

 

Цели изучения. 

Приоритетными целями обучения математике в 10-11 классах науглубленном уровне являются: 
- формирование центральных математических понятий (число, величина, геометрическая фигура, 

переменная, вероятность, функция), обеспечивающих преемственность и перспективность 

математического образования обучающихся; 

- подведение учащихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи математики 

и окружающего мира, понимание математики как части общей культуры человечества; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, познавательной активности, 

исследовательских умений, критичности мышления, интереса к изучению математики; 

- формирование функциональной математической грамотности: умения распознавать 

математические аспекты в реальных жизненных ситуациях и при изучении других учебных 

предметов, проявления зависимостей и закономерностей, формулировать их на языке 

математики и создавать математические модели, применять освоенный математический аппарат 

для решения практико-ориентированных задач, интерпретировать и оценивать полученные 

результаты 

Курс «Алгебра и начала математического анализа» является одним из наиболее значимых 

в программе старшей школы, поскольку, с одной стороны, он обеспечивает инструментальную 

базу для изучения всех естественно-научных курсов, а с другой стороны, формирует логическое 

и абстрактное мышление учащихся на уровне, необходимом для освоения курсов информатики, 

обществознания, истории, словесности. В рамках данного курса учащиеся овладевают 

универсальным   языком    современной    науки,    которая    формулирует    свои    достижения 

в математической форме. Курс алгебры и начал математического анализа закладывает основу для 

успешного овладения законами физики, химии, биологии, понимания основных тенденций 

экономики и общественной жизни, позволяет ориентироваться в современных цифровых 

и компьютерных технологиях, уверенно использовать их в повседневной жизни. В тоже время 

овладение абстрактными и логически строгими математическими конструкциями развивает 

умение находить закономерности, обосновывать истинность утверждения, использовать 

обобщение    и     конкретизацию,    абстрагирование    и     аналогию,    формирует    креативное 

и критическое мышление. 

В структуре курса «Алгебра и начала математического анализа» можно выделить следующие 

содержательно-методические линии: «Числа и вычисления», «Функции и графики», «Уравнения 

и неравенства», «Начала математического анализа», «Множества  и логика». Все основные 

содержательно-методические линии изучаются на протяжении двух лет обучения в старшей 

школе, естественно дополняя друг друга и постепенно насыщаясь новыми темами и разделами. 

Важность учебного курса «Геометрия» на уровне среднего общего образования обусловлена 

практической значимостью метапредметных и предметных результатов обучения геометрии 

в  направлении  личностного   развития обучающихся, формирования функциональной 

математической грамотности, изучения других учебных дисциплин. Развитие у  учащихся 

правильных представлений  о  сущности и происхождении  геометрических абстракций, 

соотношении реального и идеального, характере отражения математической наукой явлений 

и процессов реального мира, месте геометрии в системе наук и роли математического 

моделирования в научном познании и в практике способствует формированию научного 

мировоззрения учащихся, а  также качеств мышления,  необходимых  для  адаптации 

в современном обществе. Геометрия является одним из базовых предметов на уровне среднего 

общего образования, так как обеспечивает возможность изучения как дисциплин естественно- 

научной направленности, так и гуманитарной. 
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Учебный курс «Вероятность и статистика» базового уровня является продолжением и развитием 

одноимённого учебного курса базового уровня основной школы. Курс предназначен для 

формирования у обучающихся статистической культуры и понимания роли теории вероятностей  

как математического инструмента для изучения случайных событий, величин и процессов. При 

изучении курса обогащаются представления учащихся о методах исследования изменчивого 

мира, развивается понимание значимости и общности математических методов познания как 

неотъемлемой части современного естественно-научного мировоззрения. Содержание курса 

направлено на закрепление знаний, полученных при изучении курса основной школы и на 

развитие представлений о случайных величинах и взаимосвязях между ними на важных 

примерах, сюжеты которых почерпнуты из окружающего мира. 

 

Место в учебном плане. 

В соответствии с ФГОС СОО математика является обязательным предметом на данном уровне 

образования. Настоящей рабочей программой предусматривается изучение учебного курса 

«Математика» в рамках трёх учебных курсов: «Алгебра и начала математического анализа», 

«Геометрия», «Вероятность и статистика». Формирование логических умений осуществляется на 

протяжение всех лет обучения в старшей школе, а элементы логики включаются в содержание 

всех названных курсов. 

В учебном плане на изучение математики отводится 8 учебных часов в неделю в течение каждого 

года обучения, всего 544 учебных часов. 

Согласно учебному плану в 10-11 классах изучается учебный курс «Алгебра и начала 

математического анализа» , который включает в себя следующие основные разделы 

содержания: 

«Числа и вычисления», «Уравнения и неравенства», «Функции и графики», «Начала 

математического анализа» и «Множества и логика». 

В учебном плане на изучение курса алгебры и начал математического анализа отводится не менее 

4 учебных часов в неделю в течение каждого года обучения, всего за два года обучения 

272учебных часов. 

Учебный курс «Геометрия», который включает в себя следующие основные разделы содержания: 

«Многогранники», «Прямые и плоскости в пространстве», «Тела вращения», «Векторы и 

координаты в пространстве». 

В учебном плане на изучение геометрии отводится 3 учебных часа в неделю в течение каждого 

года обучения, всего за два года обучения 204 учебных часов. 

В учебном плане на изучение курса «Вероятность и статистика» на базовом уровне отводится 1 

учебный час в неделю в течение каждого года обучения, всего 68 учебных часов. 

 

2. Содержание учебного предмета «Математика» 

Содержание курса «Алгебра и начала анализа» 

10 класс 

Числа и вычисления 

Рациональные числа. Обыкновенные и десятичные дроби, проценты, бесконечные 

периодические дроби. Арифметические операции с рациональными числами, преобразования 

числовых выражений. Применение дробей и процентов для решения прикладных задач из 

различных отраслей знаний и реальной жизни. 

Действительные числа. Рациональные и   иррациональные числа. Арифметические операции 

с действительными   числами.   Приближённые   вычисления,   правила   округления,   прикидка  

и оценка результата вычислений. 

Степень с целым показателем. Стандартная форма записи действительного числа. Использование 

подходящей    формы   записи    действительных    чисел    для    решения   практических    задач  

и представления данных. 

Арифметический корень натуральной степени. Действия с арифметическими корнями 

натуральной степени. 
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Синус, косинус и тангенс числового аргумента. Арксинус, арккосинус, арктангенс числового 

аргумента. 

Уравнения и неравенства 

Тождества и тождественные преобразования. Преобразование тригонометрических выражений. 

Основные тригонометрические формулы. Уравнение, корень уравнения. Неравенство, решение 

неравенства.    Метод    интервалов.    Решение    целых    и    дробно-рациональных    уравнений 

и неравенств. Решение иррациональных уравнений и неравенств. Решение тригонометрических 

уравнений. Применение уравнений и неравенств к решению математических задач и задач из 

различных областей науки и реальной жизни. 

Функции и графики 

Функция, способы задания функции. График функции. Взаимно обратные функции. Область 

определения и множество значений функции. Нули функции. Промежутки знакопостоянства. 

Чётные и нечётные функции. 

Степенная функция с натуральным и целым показателем. Её свойства и    график. Свойства 

и график корня n-ой степени. 

Тригонометрическая окружность, определение тригонометрических функций числового 

аргумента. 

Начала математического анализа 

Последовательности, способы задания последовательностей. Монотонные последовательности. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Бесконечно убывающая геометрическая 

прогрессия. Сумма бесконечно убывающей геометрической прогрессии. Формула сложных 

процентов. Использование прогрессии для решения реальных задач прикладного характера. 

Множества и логика 

Множество, операции над множествами. Диаграммы Эйлера-Венна. Применение теоретико- 

множественного аппарата для описания реальных процессов и явлений, при решении задач из 

других учебных предметов. Определение, теорема, следствие, доказательство. 

11 класс 

Числа и вычисления 

Натуральные и целые числа. Признаки делимости целых чисел. Степень с рациональным 

показателем. Свойства степени. Логарифм числа. Десятичные и натуральные логарифмы. 

Уравнения и неравенства 

Преобразование выражений, содержащих логарифмы. Преобразование выражений, содержащих 

степени с рациональным показателем. Примеры тригонометрических неравенств. Показательные 

уравнения и неравенства. Логарифмические уравнения и неравенства. Системы линейных 

уравнений. Решение прикладных задач с помощью системы линейных уравнений. Системы 

и совокупности рациональных уравнений и   неравенств. Применение уравнений, систем 

и неравенств к решению математических задач и задач из различных областей науки и реальной 

жизни. 

Функции и графики 

Функция.   Периодические    функции.    Промежутки    монотонности    функции.    Максимумы 

и минимумы функции. Наибольшее и наименьшее значение функции на промежутке. 

Тригонометрические функции, их свойства и графики. Показательная и логарифмическая 

функции, их свойства и графики. Использование графиков функций для решения уравнений 

и   линейных   систем.   Использование   графиков   функций   для   исследования   процессов 

и зависимостей, которые возникают при решении задач из других учебных предметов и реальной 

жизни. 

Начала математического анализа 

Непрерывные функции. Метод интервалов для решения неравенств. 
Производная функции. Геометрический и физический смысл производной. Производные 

элементарных функций. Формулы нахождения производной суммы, произведения и частного 

функций. Применение производной к исследованию функций на монотонность и экстремумы. 

Нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на отрезке. Применение 
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производной для нахождения наилучшего решения в прикладных задачах, для определения 

скорости процесса, заданного формулой или графиком. 

Первообразная. Таблица первообразных. Неопределенный интеграл, его свойства. 

Определенный интеграл, его геометрический и физический смысл. Вычисление определенного 

интеграла по формуле Ньютона-Лейбница. 

 

Содержание курса «Геометрия» 

10 класс 

Прямые и  плоскости в  пространстве 

Основные понятия стереометрии. Точка, прямая, плоскость, пространство. Понятие об 

аксиоматическом построении стереометрии: аксиомы стереометрии и следствия из них. 

Взаимное     расположение      прямых      в пространстве:      пересекающиеся,      параллельные 

и скрещивающиеся прямые. Параллельность прямых и плоскостей в пространстве: параллельные 

прямые в пространстве; параллельность трёх прямых; параллельность прямой и плоскости. Углы 

с сонаправленными сторонами; угол между прямыми в пространстве. Параллельность 

плоскостей: параллельные плоскости; свойства параллельных плоскостей. Простейшие 

пространственные фигуры на плоскости: тетраэдр, куб, параллелепипед; построение сечений. 

Перпендикулярность прямой и плоскости: перпендикулярные прямые в пространстве, прямые 

параллельные   и    перпендикулярные   к    плоскости,   признак   перпендикулярности    прямой 

и плоскости, теорема о прямой перпендикулярной плоскости. Углы в пространстве: угол между 

прямой и   плоскостью; двугранный угол, линейный угол двугранного угла. Перпендикуляр 

и наклонные: расстояние от точки до плоскости, расстояние от прямой до плоскости, проекция 

фигуры на плоскость. Перпендикулярность плоскостей: признак перпендикулярности двух 

плоскостей. Теорема о трёх перпендикулярах. 

Многогранники 

Понятие многогранника, основные элементы многогранника, выпуклые и невыпуклые 

многогранники; развёртка многогранника. Призма: n-угольная призма; грани и основания 

призмы; прямая и наклонная призмы; боковая и полная поверхность призмы. Параллелепипед, 

прямоугольный параллелепипед и его свойства. Пирамида: n-угольная пирамида, грани 

и основание пирамиды; боковая и полная поверхность пирамиды; правильная и усечённая 

пирамида. Элементы призмы и пирамиды. Правильные многогранники: понятие правильного 

многогранника; правильная призма и правильная пирамида; правильная треугольная пирамида 

и правильный тетраэдр; куб. Представление о правильных многогранниках: октаэдр, додекаэдр 

и икосаэдр. Сечения призмы и пирамиды. 

Симметрия в пространстве: симметрия относительно точки, прямой, плоскости. Элементы 

симметрии в пирамидах, параллелепипедах, правильных многогранниках. 

Вычисление элементов многогранников: рёбра, диагонали, углы. Площадь боковой поверхности 

и полной поверхности прямой призмы, площадь оснований, теорема о боковой поверхности 

прямой призмы. Площадь боковой поверхности и поверхности правильной пирамиды, теорема 

о площади усечённой пирамиды. Понятие об объёме. Объём пирамиды, призмы. 

Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями поверхностей, объёмами 

подобных тел. 

11 класс 

Тела вращения 

Цилиндрическая поверхность, образующие цилиндрической поверхности, ось цилиндрической 

поверхности. Цилиндр: основания и боковая поверхность, образующая и ось; площадь боковой 

и полной поверхности. 

Коническая поверхность, образующие конической поверхности, ось и вершина конической 

поверхности. Конус: основание и вершина, образующая и ось; площадь боковой и полной 

поверхности. Усечённый конус: образующие и высота; основания и  боковая поверхность. 

Сфера и шар: центр, радиус, диаметр; площадь поверхности сферы. Взаимное расположение 

сферы и плоскости; касательная плоскость к сфере; площадь сферы. 
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Изображение тел вращения на плоскости. Развёртка цилиндра и конуса. Комбинации тел 

вращения   и   многогранников. Многогранник,   описанный   около сферы;   сфера,   вписанная 

в многогранник, или тело вращения. 

Понятие об объёме. Основные свойства объёмов тел. Теорема об объёме прямоугольного 

параллелепипеда и следствия из неё. Объём цилиндра, конуса. Объём шара и площадь сферы. 

Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями поверхностей, объёмами 

подобных тел. 

Сечения цилиндра (параллельно и перпендикулярно оси), сечения конуса (параллельное 

основанию и проходящее через вершину), сечения шара. 

Векторы и координаты в пространстве 

Вектор на плоскости и в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на 

число. Разложение вектора по трём некомпланарным векторам. Правило параллелепипеда. 

Решение задач, связанных с применением правил действий с векторами. Прямоугольная система 

координат в пространстве. Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Угол между 

векторами.   Скалярное    произведение    векторов.    Вычисление    углов    между    прямыми 

и плоскостями. Координатно-векторный метод при решении геометрических задач. 

 

Содержание курса «Вероятность и статистика» 

10 класс 

Представление данных с помощью таблиц и диаграмм. Среднее арифметическое, медиана, 

наибольшее и наименьшее значения, размах, дисперсия и стандартное отклонение числовых 

наборов. 

Случайные эксперименты (опыты) и случайные события. Элементарные события (исходы). 

Вероятность случайного события. Близость частоты и вероятности событий. Случайные опыты 

с     равновозможными     элементарными     событиями.     Вероятности     событий     в опытах 

с равновозможными элементарными событиями. 

Операции над событиями: пересечение, объединение, противоположные события. Диаграммы 

Эйлера. Формула сложения вероятностей. 

Условная вероятность. Умножение вероятностей. Дерево случайного эксперимента. Формула 

полной вероятности. Независимые события. 

Комбинаторное правило умножения. Перестановки и факториал. Число сочетаний. Треугольник 

Паскаля. Формула бинома Ньютона. 

Бинарный случайный опыт (испытание), успех и неудача. Независимые испытания. Серия 

независимых испытаний до первого успеха. Серия независимых испытаний Бернулли. 

Случайная величина. Распределение вероятностей. Диаграмма распределения. Примеры 

распределений, в  том числе, геометрическое и биномиальное. 

11 класс 

Числовые   характеристики    случайных    величин:    математическое    ожидание,    дисперсия 

и стандартное отклонение. Примеры применения математического ожидания, в том числе 

в задачах из повседневной жизни. Математическое ожидание бинарной случайной величины. 

Математическое ожидание суммы случайных величин. Математическое ожидание и дисперсия 

геометрического и биномиального распределений. 

Закон больших чисел и его роль в науке, природе и обществе. Выборочный метод исследований. 

Примеры непрерывных случайных величин. Понятие о плотности распределения. Задачи, 

приводящие к нормальному распределению. Понятие о нормальном распределении. 

 

3. Планируемые результаты 

Личностные: 

Личностные результаты освоения программы учебного предмета «Математика» 

характеризуются: 

Гражданское воспитание: 
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- сформированностью гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества, 

- представлением о математических основах функционирования различных структур, 

явлений, процедур гражданского общества (выборы, опросы и пр.), умением взаимодействовать 

с социальными институтами в соответствии с их функциями и назначением. 

Патриотическое воспитание: 

- сформированностью российской гражданской идентичности, 

- уважения к прошлому и настоящему российской математики, 

- ценностным отношением к достижениям российских математиков и российской 

математической школы, к использованию этих достижений в других науках, технологиях, сферах 

экономики. 

Духовно-нравственного воспитания: 

- осознанием духовных ценностей российского народа; сформированностью нравственного 

сознания, этического поведения, связанного с практическим применением достижений науки и 

деятельностью учёного; осознанием личного вклада в построение устойчивого будущего. 

Эстетическое воспитание: 

- эстетическим отношением к миру, включая эстетику математических закономерностей, 

объектов, задач, решений, рассуждений; восприимчивостью к математическим аспектам 

различных видов искусства. 

Физическое воспитание: 
- сформированностью умения применять математические знания в интересах здорового и 

безопасного образа жизни, ответственного отношения к своему здоровью (здоровое питание, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); физического 

совершенствования, при занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью. 

Трудовое воспитание: 

- готовностью к труду, осознанием ценности трудолюбия; интересом к различным сферам 

профессиональной деятельности, связанным с математикой и её приложениями, умением 

совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные 

планы; готовностью и способностью к математическому образованию и самообразованию на 

протяжении всей жизни; готовностью к активному участию в решении практических задач 

математической направленности. 

Экологическое воспитание: 

- сформированностью экологической культуры, пониманием влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, осознанием глобального характера 

экологических проблем; ориентацией на применение математических знаний для решения задач 

в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий 

для окружающей среды. 

Ценности научного познания: 

- сформированностью мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики, пониманием математической науки как сферы человеческой 

деятельности, этапов её развития и значимости для развития цивилизации; овладением языком 

математики и математической культурой как средством познания мира; готовностью 

осуществлять проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе. 

 

Метапредметные: 

Метапредметные результаты освоения программы учебного предмета «Математика» 

характеризуются овладением универсальными познавательными действиями, универсальными 

коммуникативными действиями, универсальными регулятивными действиями. 

1) Универсальные познавательные действия, обеспечивают формирование базовых когнитивных 

процессов обучающихся (освоение методов познания окружающего мира; применение 

логических, исследовательских операций, умений работать с информацией). 

Базовые логические действия: 
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- выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, понятий, 

отношений между понятиями; формулировать определения понятий; устанавливать 

существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии 

проводимого анализа; 

- воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и отрицательные, 

единичные, частные и общие; условные; 

- выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, данных, 

наблюдениях и утверждениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий; 

- делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии; 

- проводить самостоятельно доказательства математических утверждений (прямые и от 

противного), выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; обосновывать 

собственные суждения и  выводы; 

- выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать 

наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; формулировать вопросы, 

фиксирующие противоречие, проблему, устанавливать искомое и данное, формировать гипотезу, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

- проводить самостоятельно спланированный эксперимент, исследование по установлению 

особенностей математического объекта, явления, процесса, выявлению зависимостей между 

объектами, явлениями, процессами; 

- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и 

обобщений; 

- прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о его развитии 

в новых условиях. 

Работа с информацией: 

- выявлять дефициты информации, данных, необходимых для ответа на вопрос и для решения 

задачи; 

- выбирать информацию из источников различных типов, анализировать, систематизировать и 

интерпретировать информацию различных видов и форм представления; 

- структурировать информацию, представлять её в различных формах, иллюстрировать 

графически; 

- оценивать надёжность информации по самостоятельно сформулированным критериям. 

2) Универсальные коммуникативные действия, обеспечивают сформированность социальных 

навыков обучающихся. 

Общение: 

- воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями общения; ясно, 

точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах, давать пояснения 

по ходу решения задачи, комментировать полученный результат; 

- в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, решаемой 

задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения; сопоставлять свои суждения с 

суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; в 

корректной форме формулировать разногласия, свои возражения; 

- представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта; самостоятельно 

выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей аудитории. 

Сотрудничество: 

- понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

учебных задач; принимать цель совместной деятельности, планировать организацию совместной 
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работы, распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и результат работы; 

обобщать мнения нескольких людей; 

- участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и 

иные); выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими членами 

команды; оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, сформулированным 

участниками взаимодействия. 

3) Универсальные регулятивные действия, обеспечивают формирование смысловых установок и 

жизненных навыков личности. 

Самоорганизация: 

- составлять план, алгоритм решения задачи, выбирать способ решения с учётом имеющихся 

ресурсов и собственных возможностей, аргументировать и корректировать варианты решений с 

учётом новой информации. 

Самоконтроль: 

- владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов; владеть способами самопроверки, самоконтроля 

процесса и  результата решения математической задачи; 

- предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить коррективы в 

деятельность на основе новых обстоятельств, данных, найденных ошибок, выявленных 

трудностей; 

- оценивать соответствие результата цели и условиям, объяснять причины достижения или 

недостижения результатов деятельности, находить ошибку, давать оценку приобретённому 

опыту. 

 

Предметные: 

Освоение учебного курса «Алгебра и начала математического анализа» на уровне среднего 

общего образования должно обеспечивать достижение следующих предметных образовательных 

результатов: 

10 класс 

Числа и вычисления 
- Оперировать понятиями: рациональное и действительное число, обыкновенная и десятичная 

дробь, проценты. 

- Выполнять арифметические операции с рациональными и действительными числами. 

- Выполнять приближённые вычисления, используя правила округления, делать прикидку 

и оценку результата вычислений. 

- Оперировать понятиями: степень с целым показателем; стандартная форма записи 

действительного числа, корень натуральной степени; использовать подходящую форму записи  

действительных чисел для решения практических задач и представления данных. 

- Оперировать понятиями: синус, косинус и тангенс произвольного угла; использовать запись 

произвольного угла через обратные тригонометрические функции. 

Уравнения и неравенства 

- Оперировать понятиями: тождество, уравнение, неравенство; целое, рациональное, 

иррациональное уравнение, неравенство; тригонометрическое уравнение; 

- Выполнять преобразования тригонометрических выражений и решать тригонометрические 

уравнения. 

- Выполнять преобразования целых, рациональных и иррациональных выражений и решать 

основные типы целых, рациональных и иррациональных уравнений и неравенств. 

- Применять уравнения и неравенства для решения математических задач и задач из различных 

областей науки и реальной жизни. 

- Моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять выражения, уравнения, 

неравенства по условию задачи, исследовать построенные модели с использованием аппарата 

алгебры. 

Функции и графики 
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- Оперировать понятиями:   функция,   способы   задания   функции,   область   определения 

и множество значений функции, график функции, взаимно обратные функции. 

- Оперировать понятиями: чётность и нечётность функции, нули функции, промежутки 

знакопостоянства. 

- Использовать графики функций для решения уравнений. 

- Строить и читать графики линейной функции, квадратичной функции, степенной функции 

с целым показателем. 

- Использовать графики функций для исследования процессов и зависимостей при решении задач 

из других учебных предметов и реальной жизни; выражать формулами зависимости между 

величинами. 

Начала математического анализа 

- Оперировать понятиями: последовательность, арифметическая и геометрическая прогрессии. 

- Оперировать понятиями: бесконечно убывающая геометрическая прогрессия, сумма бесконечно 

убывающей геометрической прогрессии. 

- Задавать последовательности различными способами. 

- Использовать свойства последовательностей и прогрессий для решения реальных задач 

прикладного характера. 

Множества и логика 

- Оперировать понятиями: множество, операции над множествами. 
- Использовать теоретико-множественный аппарат для описания реальных процессов и явлений, 

при решении задач из других учебных предметов. 

- Оперировать понятиями: определение, теорема, следствие, доказательство. 

11 класс 

Числа и вычисления 

- Оперировать понятиями: натуральное, целое число; использовать признаки делимости целых 

чисел, разложение числа на простые множители для решения задач. 

- Оперировать понятием: степень с рациональным показателем. 

- Оперировать понятиями: логарифм числа, десятичные и натуральные логарифмы. 

Уравнения и неравенства 

- Применять свойства степени для преобразования выражений; оперировать понятиями: 

показательное   уравнение и неравенство; решать   основные типы показательных   уравнений 

и неравенств. 

- Выполнять преобразования выражений, содержащих логарифмы; оперировать понятиями: 

логарифмическое уравнение и неравенство; решать основные типы логарифмических уравнений 

и неравенств. 

- Находить решения простейших тригонометрических неравенств. 

- Оперировать понятиями: система линейных уравнений и её решение; использовать систему 

линейных уравнений для решения практических задач. 

- Находить решения простейших систем и совокупностей рациональных уравнений и неравенств. 

- Моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять выражения, уравнения, 

неравенства и системы по условию задачи, исследовать построенные модели с использованием 

аппарата алгебры. 

Функции и графики 

- Оперировать понятиями: периодическая функция, промежутки монотонности функции, точки 

экстремума функции, наибольшее и наименьшее значения функции на промежутке; использовать 

их для исследования функции, заданной графиком. 

- Оперировать понятиями: графики показательной, логарифмической и тригонометрических 

функций; изображать их на координатной плоскости и использовать для решения уравнений 

и неравенств. 

- Изображать на координатной плоскости графики линейных уравнений и использовать их для 

решения системы линейных уравнений. 
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- Использовать графики функций для исследования процессов и зависимостей из других учебных 

дисциплин. 

Начала математического анализа 

- Оперировать понятиями: непрерывная функция; производная функции; использовать 

геометрический и физический смысл производной для решения задач. 

- Находить производные элементарных функций, вычислять производные суммы, произведения, 

частного функций. 

- Использовать производную для исследования функции на монотонность и экстремумы, 

применять результаты исследования к построению графиков. 

- Использовать производную для нахождения наилучшего решения в прикладных, в том числе 

социально-экономических, задачах. 

- Оперировать понятиями: первообразная, неопределенный интеграл и определенный интеграл; 

понимать геометрический и физический смысл определенного интеграла. 

- Находить первообразные элементарных функций; вычислять определенный интеграл по 

формуле Ньютона–Лейбница. 

- Решать прикладные задачи, в том числе социально-экономического и физического характера, 

средствами математического анализа. 

 

Освоение учебного курса «Геометрия» на базовом уровне среднего общего образования должно 

обеспечивать достижение следующих предметных образовательных результатов: 

10 класс 

- Оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость. 
- Применять аксиомы стереометрии и следствия из них при решении геометрических задач. 

- Оперировать понятиями: параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей. 

- Классифицировать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. 

- Оперировать понятиями: двугранный угол, грани двугранного угла, ребро двугранного угла; 

линейный угол двугранного угла; градусная мера двугранного угла. 

- Оперировать понятиями: многогранник, выпуклый и невыпуклый многогранник, элементы 

многогранника, правильный многогранник. 

- Распознавать основные виды многогранников (пирамида; призма, прямоугольный 

параллелепипед, куб). 

- Классифицировать   многогранники,   выбирая   основания   для   классификации   (выпуклые 

и невыпуклые многогранники; правильные многогранники; прямые и наклонные призмы, 

параллелепипеды). 

- Оперировать понятиями: секущая плоскость, сечение многогранников. 

- Объяснять принципы построения сечений, используя метод следов. 

- Строить сечения многогранников методом следов, выполнять (выносные) плоские чертежи из 

рисунков простых объёмных фигур: вид сверху, сбоку, снизу. 

- Решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам, применяя 

известные аналитические методы при решении стандартных математических задач на вычисление 

расстояний между двумя точками, от точки до прямой, от точки до плоскости, между 

скрещивающимися прямыми. 

- Решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам, применяя  

известные аналитические методы при решении стандартных математических задач на вычисление 

углов между скрещивающимися прямыми, между прямой и плоскостью, между плоскостями, 

двугранных углов. 

- Вычислять   объёмы    и площади    поверхностей    многогранников    (призма,    пирамида) 

с применением формул; вычислять соотношения между площадями поверхностей, объёмами 

подобных многогранников. 

- Оперировать понятиями: симметрия в пространстве; центр, ось и плоскость симметрии; центр, 

ось и плоскость симметрии фигуры. 
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- Извлекать, преобразовывать и интерпретировать информацию о пространственных 

геометрических фигурах, представленную на чертежах и рисунках. 

- Применять геометрические факты для решения стереометрических задач, предполагающих 

несколько шагов решения, если условия применения заданы в явной форме. 

- Применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы при 

решении стереометрических задач. 

- Приводить примеры математических закономерностей в природе и жизни, распознавать 

проявление законов геометрии в искусстве. 

- Применять полученные знания на практике: анализировать реальные ситуации и применять 

изученные понятия в процессе поиска решения математически сформулированной проблемы, 

моделировать реальные ситуации на языке геометрии, исследовать построенные модели 

с использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры; решать практические 

задачи, связанные с нахождением геометрических величин. 

11 класс 

- Оперировать понятиями: цилиндрическая поверхность, образующие цилиндрической 

поверхности; цилиндр; коническая поверхность, образующие конической поверхности, конус; 

сферическая поверхность. 

- Распознавать тела вращения (цилиндр, конус, сфера и шар). 

- Объяснять способы получения тел вращения. 

- Классифицировать взаимное расположение сферы и плоскости. 

- Оперировать понятиями: шаровой сегмент, основание сегмента, высота сегмента; шаровой слой, 

основание шарового слоя, высота шарового слоя; шаровой сектор. 

- Вычислять объёмы и площади поверхностей тел вращения, геометрических тел с применением 

формул. 

- Оперировать понятиями: многогранник, вписанный в сферу и описанный около сферы; сфера, 

вписанная в многогранник или тело вращения. 

- Вычислять соотношения между площадями поверхностей и объёмами подобных тел. 

- Изображать изучаемые фигуры от руки и с применением простых чертёжных инструментов. 

- Выполнять (выносные) плоские чертежи из рисунков простых объёмных фигур: вид сверху,  

сбоку, снизу; строить сечения тел вращения. 

- Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о пространственных 

геометрических фигурах, представленную на чертежах и рисунках. 

- Оперировать понятием вектор в пространстве. 

- Выполнять действия сложения векторов, вычитания векторов и умножения вектора на число, 

объяснять, какими свойствами они обладают. 

- Применять правило параллелепипеда. 

- Оперировать понятиями: декартовы координаты в пространстве, вектор, модуль вектора, 

равенство векторов, координаты вектора, угол между векторами, скалярное произведение 

векторов, коллинеарные и компланарные векторы. 

- Находить сумму векторов и произведение вектора на число, угол между векторами, скалярное 

произведение, раскладывать вектор по двум неколлинеарным векторам. 

- Задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат. 

- Применять геометрические факты для решения стереометрических задач, предполагающих 

несколько шагов решения, если условия применения заданы в явной форме. 

- Решать простейшие геометрические задачи на применение векторно-координатного метода. 

- Решать задачи на доказательство математических отношений и нахождение геометрических 

величин по образцам или алгоритмам, применяя известные методы при решении стандартных 

математических задач. 

- Применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы при 

решении стереометрических задач. 

- Приводить примеры математических закономерностей в природе и жизни, распознавать 

проявление законов геометрии в искусстве. 
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- Применять полученные знания на практике: анализировать реальные ситуации и применять 

изученные понятия в процессе поиска решения математически сформулированной проблемы, 

моделировать реальные ситуации на языке геометрии, исследовать построенные модели 

с использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры; решать практические 

задачи, связанные с нахождением геометрических величин. 

 

Предметные результаты освоения курса «Вероятность и статистика» в 10-11 классах 

ориентированы на достижение уровня математической грамотности, необходимого для 

успешного решения задач и проблем в реальной жизни и создание условий для их 

общекультурного развития. Освоение учебного курса «Вероятность и статистика» на базовом 

уровне среднего общего образования должно обеспечивать достижение следующих предметных 

образовательных результатов: 

10 класс 

- Читать и строить таблицы и диаграммы. 
- Оперировать понятиями: среднее арифметическое, медиана, наибольшее, наименьшее значение, 

размах массива числовых данных. 

- Оперировать понятиями: случайный эксперимент (опыт) и случайное событие, элементарное 

событие    (элементарный    исход)    случайного    опыта;    находить    вероятности    в    опытах 

с равновозможными   случайными   событиями, находить и сравнивать   вероятности   событий 

в изученных случайных экспериментах. 

- Находить и формулировать события: пересечение и объединение данных событий, событие, 

противоположное данному событию; пользоваться диаграммами Эйлера и формулой сложения 

вероятностей при решении задач. 

- Оперировать понятиями: условная вероятность, независимые события; находить вероятности 

с помощью правила умножения, с помощью дерева случайного опыта. 

- Применять комбинаторное правило умножения при решении задач. 

- Оперировать понятиями: испытание, независимые испытания, серия испытаний, успех 

и неудача; находить вероятности событий в серии независимых испытаний до первого успеха; 

находить вероятности событий в серии испытаний Бернулли. 

- Оперировать понятиями: случайная величина, распределение вероятностей, диаграмма 

распределения. 

11 класс 

- Сравнивать вероятности значений случайной величины по распределению или с помощью 

диаграмм. 

- Оперировать понятием математического ожидания; приводить примеры, как применяется 

математическое ожидание случайной величины находить математическое ожидание по данному 

распределению. 

- Иметь представление о законе больших чисел. 

- Иметь представление о нормальном распределении. 

4. Тематическое планирование 

544 часов: 

Тематическое планирование курса «Алгебра и начала анализа» 
 

Тематическое планирование Раздел Количе ство 
часов 

10 класс 136 
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Множество действительных чисел. 

Многочлены. Рациональные уравнения и неравенства. 

Системы линейных уравнений 

28 

Функции и графики. Степенная функция с целым показателем 11 
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Арифметический корень n-ой степени. 

Иррациональные уравнения 

17 

Показательная функция. 

Показательные уравнения 

10 

Логарифмическа я функция. 

Логарифмически е уравнения 

18 

Тригонометричес кие выражения и уравнения 21 

Последовательно сти и прогрессии 9 

Непрерывные функции. 

Производная 

20 
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Повторение, обобщение, систематизация знаний 2 

11 класс 136 

Исследование функций с помощью производной 24 

Первообразная и интеграл 12 

Графики тригонометричес ких функций. 

Тригонометричес кие неравенства 

15 

Иррациональные, показательные и 

логарифмические неравенства 

22 
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Комплексные числа 10 

Натуральные и целые числа 10 

Системы рациональных, иррациональных показательных и 

логарифмически х уравнений 

12 

Задачи с параметрами 16 

Повторение, обобщение, систематизация знаний 15 

Всего 272 

 

Тематическое планирование курса «Геометрия» 
 

Тематическое планирование Раздел Количе ство 
часов 

10 класс 68 

Введение в стереометрию 10 
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Взаимное расположение прямых в пространстве 6 
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Параллельность прямых и плоскостей в пространстве 7 

Перпендикулярн ость прямых и плоскостей в пространстве 18 

Углы и расстояния 6 

Многогранники 7 

Векторы в пространстве 13 

Движения 3 

11 класс 68 
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Аналитическая геометрия 13 

Повторение, обобщение и систематизация знаний 6 

Объём многогранника 14 

Тела вращения 18 

Площади поверхности и объёмы круглых тел 9 

Повторение, обобщение и систематизация знаний 8 
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Всего 136 

 

Тематическое планирование курса «Вероятность и статистика» 
 

Тематическое 

планирование Раздел 

Количе ство 
часов 

10 класс 34 

Элементы теории графов 3 

Случайные опыты, случайные события 

и вероятности событий 

3 

Операции над множествами и событиями. 
Сложение и умножение вероятностей. Условная вероятность. 

Независимые события 

5 

Элементы комбинаторики 3 

Серии последовательны х испытаний. 

Испытания Бернулли. 

5 

Случайные величины и распределения 16 
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11 класс 34 

Закон больших чисел 5 

Элементы математической статистики 6 

Непрерывные случайные величины (распределения), показательное и нормальное 
распределения 

4 

Распределение Пуассона 2 

Связь между случайными величинами 6 

Обобщение и систематизация знаний 11 

Всего 68 
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Физика, 10-11 классы 

рабочая программа № 3.4.4 

1. Пояснительная записка 

Общая характеристика. 

Физика как наука занимается изучением наиболее общих закономерностей природы, 

поэтому курсу физики в процессе формирования у учащихся естественно-научной картины мира 

отводится системообразующая роль. Способствующие формированию современного научного 

мировоззрения знания по физике необходимы при изучении курсов химии, биологии, географии, 

ОБЗР. 

Межпредметная интеграция, связь физики с другими естественно-научными предметами 

достигаются на основе демонстрации методов исследования, принципов научного познания, 

историчности, системности. 

Программа определяет общие педагогические принципы, заложенные в курсе физики, 

такие, как: 

 актуализация, проблемность, познавательность, наглядность и доступность отбора, 

компоновки и подачи материала;

 усиление внутрипредметной и межпредметной интеграции;

 взаимосвязь естественно-научного и гуманитарного знаний;

 использование педагогических методик, направленных на стимулирование 

самостоятельной деятельности учащихся;

 усиление практической направленности при изучении курса, позволяющей использовать 

полученные знания и умения в повседневной жизни.
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Цели изучения. 

 формирование духовно богатой, высоконравственной, образованной личности, 

воспитание патриота России, уважающего традиции и культуру своего и других народов;

 формирование у учащихся целостной научной картины мира;

 понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном 

мире, постоянного процесса эволюции научного знания, международного научного 

сотрудничества;

 создание предпосылок для работы учащихся в открытом информационно-образовательном 

пространстве;

 понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, взаимосвязи 

между ними;

 формирование целостного научного мировоззрения, экологической культуры учащихся, 

воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде;

 овладение учащимися научным подходом к решению различных задач;

 овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 

оценивать полученные результаты;

 овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни;

 формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных 

результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий,

 основанных на межпредметном анализе учебных задач.

Место в учебном плане. 

На ступени среднего общего образования для обязательного изучения физики на базовом 

уровне отводится 51 или 68 часов. 

10 класс: 68 часа (2 час в неделю). 

11 класс: 68 часа (2 час в неделю весь год).   

В программе предусмотрен резерв свободного учебного времени для использования 

разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современных методов 

обучения 

и педагогических технологий, возможности учёта местных условий. 

 
2. Содержание предмета/курса в 10-11 классах 

Введение. 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 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. 
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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. 

Условия равновесия твердого тела, имеющего закрепленную ось движения. Момент силы. 

Механическая картина мира. 

 

Основы молекулярно-кинетической теории 

Строение вещества. Атомы и молекулы. Тепловое движение атомов и молекул. 

Взаимодействие (притяжение и отталкивание) молекул. Тепловое равновесие. Температура. Связь 

температуры со скоростью хаотического движения частиц. Внутренняя энергия. Работа и 

теплопередача как способы изменения внутренней энергии тела. Количество теплоты. Закон 

сохранения и превращения энергии в тепловых процессах. Испарение и конденсация. 

Поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара. Кипение. 

Зависимость температуры кипения от давления. Влажность воздуха. 

 

Основы термодинамики 

Работа газа при расширении. Преобразования энергии в тепловых машинах (паровая 

турбина, двигатель внутреннего сгорания, реактивный двигатель). КПД тепловой машины. 

 

Основы электродинамики 

Электрическое поле как особый вид материи. Закон Кулона. Напряженность 

электрического поля. Действие электрического поля на электрические заряды. Конденсатор. 

Энергия электрического поля конденсатора. Закон сохранения электрического заряда. 

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. Ток в различных 

средах. 

 

Магнитное поле 

Взаимодействие токов. Магнитное поле тока. Магнитная индукция. Сила Ампера. Сила 

Лоренца. 

 

Электромагнитная индукция 

Явление электромагнитной индукции. Магнитный поток. Закон электромагнитной 

индукции. Правило Ленца. Самоиндукция. Индуктивность. Взаимосвязь электрического и 

магнитного полей. Электромагнитное поле. 

 

Электромагнитные колебания и волны 

Свободные колебания в колебательном контуре. Период свободных электрических 

колебаний. Переменный электрический ток. Генерирование электрической энергии. 

Трансформатор. Передача электрической энергии. Электромагнитные волны. Свойства 

электромагнитных волн. Принципы радиосвязи. Телевидение. Электродинамическая картина 

мира. 

 

Оптика. Световые волны. 

Свет. Корпускулярная и волновая теории света. Скорость света и методы ее измерения. 

Законы отражения и преломления света. Волновые свойства света: дисперсия, интерференция 
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света, дифракция света. Когерентность. Поперечность световых волн. Поляризация света. Теория 

Максвелла. 

 

Элементы теории относительности 

Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. Постоянство 

скорости света. Пространство и время в специальной теории относительности. Релятивистская 

динамика. Связь массы с энергией. Мир Минковского. Связь между энергией и импульсом в СТО. 

Релятивистская картина мира. 

 

Излучения и спектры 

Различные виды электромагнитных излучений и их практическое применение: свойства и 

применение инфракрасных, ультрафиолетовых и рентгеновских излучений. Шкала 

электромагнитных излучений. 

 

Квантовая физика 

Излучение абсолютно черного тела. Открытие квантов света. Гипотеза Планка о квантах. 

Фотоэффект. Рентгеновское излучение. Опыты Вавилова. Катодные лучи. Открытие электрона. 

Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах 

частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение неопределенности Гейзенберга. 

Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Испускание и поглощение света 

атомом. Лазеры. 

Модели строения атомного ядра: протонно-нейтронная модель строения атомного ядра. 

Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи нуклонов в ядре. Ядерная энергетика. Влияние 

ионизирующей радиации на живые организмы. Доза излучения, закон радиоактивного распада и  

его статистический характер. Элементарные частицы: частицы и античастицы. Фундаментальные 

взаимодействия. 

 

Строение Вселенной 

Строение солнечной системы. Система «Земля – Луна». Общие сведения о Солнце (вид в 

телескоп, вращение, размеры, масса, светимость, температура солнца и состояние вещества в нем, 

химический состав). Источники энергии и внутреннее строение Солнца. Физическая природа 

звезд. Наша Галактика (состав, строение, движение звезд в Галактике и ее вращение). 

Происхождение и эволюция галактик и звезд. Современная физическая картина мира. 

3. Планируемые результаты 

Личностные: 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой деятельности;

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, проектной и других видах деятельности;

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;

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

творчества, спорта, общественных отношений;

 сформированность экологического и технического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды.

 
Метапредметные: 
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 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей 
деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий;

 понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными 

действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или 

явлений;

 формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное 

содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и 

излагать его;

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и сбора информации для решения 

познавательных и качественных задач;

 развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение;

 освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем;

 формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию.

 формирование умений 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;

 формирование умений продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты;

 владение навыками познавательной, проектной деятельности, навыками разрешения 

проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания;

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;

 формирование умений использовать средства информационных и коммуникационных 

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

задач с соблюдением требований техники безопасности, ресурсосбережении;

 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства;

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 
новых познавательных задач и средств их достижения.

 

Предметные: 

 демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной научной 

картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической 
деятельности людей;

 демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другим естественными 

науками;



198 
 

 устанавливать взаимосвязь естественнонаучных явлений и применять основные 

физические модели для их описания и объяснения;

 использовать информацию физического содержания при решении учебных, практических, 

проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из различных источников 

и критически ее оценивая;

 различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы 

научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение 

гипотезы, моделирование и т. д.) и формы научного познания (факты, законы, теории), 

демонстрируя на примерах их роль и место в научном познании;

  проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая измерительные 

приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход измерений, 

получать значение измеряемой величины и оценивать относительную погрешность по 

заданным формулам;

 проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить 

измерения и определять на основе исследования значение параметров, характеризующих 

данную зависимость между величинами и делать вывод с учетом погрешности измерений;

 использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; физические законы с учетом 

границ их применимости;

 решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя 

модели, физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку 

объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса (явления);

 решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа условия 

задачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы, 

необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный 

результат;

 учитывать границы применения изученных физических моделей при решении физических 

и межпредметных задач;

 использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных 

характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для 
решения практических, учебно-исследовательских и проектных задач;

 использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, 

для принятия решений в повседневной жизни.
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Химия, 10-11 классы 

рабочая программа № 3.4.7 

1. Пояснительная записка 

Общая характеристика. 

Химическое образование, получаемое выпускниками сред-ней школы, является неотъемлемой 

частью их образованности. Оно служит завершающим этапом реализации на соответствующем 

ему базовом уровне ключевых ценностей, присущих целостной системе химического 
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образования. Эти ценности касаются познания законов природы, формирования мировоззрения 

и общей культуры человека, а также экологически обоснованного отношения к своему здоровью 

и природной среде. Реализуется химическое образование учащихся средней школы средствами 

учебного предмета «Химия», содержание и построение которого определены в программе с 

учётом специфики науки химии, её значения в познании природы и в материальной жизни 

общества, а также с учётом общих целей и принципов, характеризующих современное состояние 

системы среднего общего образования в Российской Федерации. Так, например, при 

формировании содержания предмета «Химия» учтены следующие положения о специфике и 

значении науки химии: 

Химия как элемент системы естественных наук играет особую роль в современной цивилизации, 

в создании новой базы материальной культуры. Она вносит свой вклад в формирование 

рационального научного мышления, в создание целостного представления об окружающем мире 

как о единстве природы и человека, которое формируется в химии на основе понимания 

вещественного состава окружающего мира, осознания взаимосвязи между строением веществ, 

их свойствами и возможными областями применения. 

Тесно взаимодействуя с другими естественными науками, химия стала неотъемлемой частью 

мировой культуры, необходимым условием успешного труда и жизни каждого члена общества. 

Современная химия как наука созидательная, как наука высоких технологий направлена на 

решение глобальных проблем устойчивого развития человечества — сырьевой, энергетической, 

пищевой, экологической безопасности и охраны здоровья. 

В соответствии с общими целями и принципами СОО содержание предмета «Химия» (10—11 

классы, базовый уровень изучения) ориентировано преимущественно на общекультурную 

подготовку обучающихся, необходимую им для выработки мировоззренческих ориентиров, 

успешного включения в жизнь социума, продолжения образования в различных областях, не 

связанных непосредственно с химией. 

Цели изучения. 

 адаптация обучающихся к условиям динамично развивающегося мира, формирование 

интеллектуально развитой личности, готовой к самообразованию, сотрудничеству, 

самостоятельному принятию грамотных решений в конкретных жизненных ситуациях, 

связанных с веществами и их применением; 

 формирование у обучающихся ключевых навыков (ключевых компетенций), имеющих 

универсальное значение для различных видов деятельности: решения проблем, поиска, 

анализа и обработки информации, необходимых для приобретения опыта деятельности, 

которая занимает важное место в познании химии, а также для оценки с позиций 

экологической безопасности характера влияния веществ и химических процессов на 

организм человека и природную среду; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся: способности самостоятельно приобретать новые знания по химии в 

соответствии с жизненными потребностями, использовать современные информационные 

технологии для поиска и анализа учебной и научно-популярной информации химического 

содержания; 

 формирование и развитие у обучающихся ассоциативного и логического мышления, 

наблюдательности, собранности, аккуратности, которые особенно необходимы, в 
частности, при планировании и проведении химического эксперимента; 

 

Место в учебном плане. 

В системе среднего общего образования «Химия», изучаемая на базовом уровне, признана 

обязательным учебным предметом, входящим в состав предметной области «Естественные 

науки». Учебным планом на её изучение отведено либо 68 учебных часов, по 1 часу в неделю в 

10 и 11 классах соответственно.  

Содержание предмета/курса 
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Содержательная линия: «Теоретические основы органических веществ» 

Содержательная линия «Предельные углеводороды» 

Алканы (парафины):sp3-гибридизация обителей, σ-связи; гомологический ряд, изомерия и 

номенклатура; свойства, применение и получение. Отдельные представители алканов 

(метан, этан). 

Циклоалканы (циклопарафины или нафтены): их особенности и применение. 

Практическая работа №1. Химическое моделировании 

Содержательная линия «Непредельные углеводороды» 

Алкены (олефины): sp2-гибридизация, σ- и p- связи; гомологический ряд, изомерия и 

номенклатура; свойства алкенов, правило Марковникова. Применение и получение алкенов. 

Отдельные представители (этилен, пропилен). Алкадиены (диолефины) их особенности и 

применение. Природный каучук.Алкины (ацетиленовые углеводороды): sp-гибридизация, 

гомологический ряд,изомерия и номенклатура; свойства, применение и получение. 

Кислотные свойства алкинов. Ацетилен. Реакция Кучерова. 

Демонстрации и лабораторные опыты: Получение этилена и ацетилена 

Содержательная линия «Ароматические углеводороды» 

Арены (ароматические углеводороды): sp2-гибридизация, делокализованная p- связь. 

Бензол и его гомолог толуол. Взаимное влияние атомов в молекуле толуола. Общие 

свойства, применение и получение аренов. Генетические связи между отдельными 

классами углеводородов. 

Содержательная линия «Природные источники углеводородов» 

Природное углеводородное сырье: природный и попутный нефтяной газы, нефть, уголь. 

Перегонка нефти и крекинг нефтепродуктов, применение нефтепродуктов. Экологические 

проблемы, связанные с добычей, транспортировкой, переработкой и использованием 

углеводородного сырья. 

Демонстрации и лабораторные опыты 

1. Коллекции «Топливо», «Нефть», «Уголь». 
1. Образцы природной нефти, угля, горючих сланцев, парафина, смазочных масел, 

бензина, керосина, пластмасс и т. д. 

2. Характерные свойства углеводородов различных классов. 

Содержательная линия «Спирты и фенолы» 

Алканолы (одноатомные предельные спирты): состав, строение, гомологический ряд, 

изомерия и номенклатура; свойства, применение и получение алканолов. 

Физиологическое действие этанола на организм. Отдельные представители (метанол, 

этанол). Понятие о простых эфирах. 

Многоатомные спирты, особенности их химических свойств. Отдельные 

представители (этиленгликоль, глицерин, сорбит), их получение и применение. 

Фенолы. Строение, свойства, взаимное влияние атомов в молекуле, слабокислые 

свойства фенола (карболовой кислоты). Применение и получение фенола. Защита 

окружающей среды от фенольного загрязнения. 

Содержательная линия «Альдегиды» 

Алканали (альдегиды): состав, строение, гомологический ряд и номенклатура. 

Особенности карбонильной группы. Свойства, применение и получение муравьиного 

(метаналя) и уксусного (этаналя) альдегидов. 

Содержательная линия «Карбоновые кислоты» 

Одноосновные карбоновые кислоты: строение, номенклатура, свойства. Реакции с 

участием углеводородного радикала и карбоксильной группы. Отдельные 

представители, их особенности, применение и получение (муравьиная, уксусная, 

бензойная, стеариновая, олеиновая кислоты). 

Практическая работа №2. Получение и свойства карбоновых кислот. 

Практическая работа №3. Решение экспериментальных задач на распознавание 

органических веществ. 
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Содержательная линия: «Сложные эфиры. Жиры» 

Сложные эфиры: строение, свойства, применение и получение. Реакция этерификации. 
Жиры как сложные эфиры: строение, свойства, биологическая роль. Химическая 

переработка жиров (гидрирование, гидролиз) и ее продукты. 

Мыла. Синтетические моющие средства (СМС), экологические проблемы, связанные с 

их использованием. 

Содержательная линия «Углеводы» 

Углеводы. Моносахариды: рибоза, дезоксирибоза, глюкоза, фруктоза - строение, 

свойства, биологическая роль, применение и получение. Циклические и открытые 

формы молекул моносахаридов. 

Дисахариды: лактоза, мальтоза, сахароза - строение, свойства, биологическая роль, 

применение. 

Полисахариды: гликоген, крахмал, целлюлоза, - строение, свойства, биологическая роль, 

применение. 

Генетические связи между органическими веществами разных классов. 

Демонстрации и лабораторные опыты 

1. Типичные представители каждого класса кислородсодержащих соединений. 
2. Качественные реакции веществ: многоатомных спиртов с гидроксидом меди (II), 

фенола с хлоридом железа (III), альдегидов с фуксин сернистой кислотой, реакция 

«серебряного зеркала» альдегидов и глюкозы, глюкозы с осадком гидроксида меди (II) 

без нагревания и при нагревании, йодокрахмальное окрашивание и др. 

3. Реакции, характеризующие свойства кислородсодержащих веществ: горение спиртов, 

взаимодействие спиртов и фенола с металлическим натрием, обугливание сахара 

концентрированной серной кислотой, гидролиз сахарозы и крахмала, получение 

сложного эфира. 

4. Лекарственные и косметические препараты, пищевые продукты, содержащие 

вещества или продукты их переработки (аспирин, формалин, медицинский эфир, 

глицериновое мыло, сорбит, сахар и др.) 

Практическая работа №3. Решение экспериментальных задач на получение и 

распознавание органических веществ. 

Содержательная линия: «Амины и аминокислоты» 

Амины - органические основания: строение, номенклатура, свойства и применение. 

Анилин: строение, свойства и применение. 

Аминокислоты - органические амфотерные соединения: строение, номенклатура, 

свойства и применение. Отдельные представители a-аминокислот (глицин, аланин и др.), 

их биологическая роль. Аминокапроновая кислота, ее применение. 

Содержательная линия: «Амины» 

Пептиды. Строение и биологическая роль белков. 
Пиримидиновые и пуриновые азотистые основания. 

Нуклеотиды - мономеры нуклеиновых кислот. Представление о структуре нуклеиновых 

кислот, их биологическая роль. 

Демонстрации и лабораторные опыты 

1. Лекарственные препараты, содержащие изучаемые вещества (витамин PP, 

амидопирин, кофеин и др.); анилин, красители на его основе, желатин. 

2. Таблицы, иллюстрирующие строение белков и нуклеиновых кислот. 

3. Ксантопротеиновая, биуретовая реакции и денатурация белков, обнаружение белков 

в пищевых продуктах. 

Содержательная линия «Полимеры» 

Общие сведения о ВМС. Реакции полимеризации, со полимеризации, поликонденсации. 

Мономер, полимер, структурное звено, степень полимеризации. Стерео регулярность 

полимеров. Физические и химические свойства полимеров: терм пластичность и терм 

реактивность; устойчивость к агрессивным средам, диэлектричность.Формы 
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использования полимеров и материалы на их основе: пластмассы (полиэтилен, полистирол, 

тефлон, фенопласты и др.), волокна (капрон, лавсан, ацетатные и др.), каучуки, резина, 

пенопласты. Значение ВМС.Экологические проблемы, связанные с использованием 

полимерных материалов. 

Демонстрации и лабораторные опыты 

1. Коллекции «Пластмассы», «Волокна», «Каучук». 
2. Отдельные образцы полимерных материалов и изделий из них. 

3. Терм пластичность, термоактивность, химическая инертность и др. свойства 

полимеров. 

4. Реакция деполимеризации. 

Практическая работа №4. Распознавание пластмасс и волокон. 

Содержательная линия: Важнейшие химические понятия и законы (3 часа) 

Атом. Химический элемент. Изотопы. Простые и сложные вещества.Закон сохранения массы 

веществ, закон сохранения и превращения энергии при химических реакциях, закон постоянства 

состава. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Содержательная линия: «Периодический закон и ПСХЭ Д. И. Менделеева на основе учения 

о строении атома» (4 часа) 

Атомные обитали, s-, p-, d-, f-электроны. Особенности размещения электронов по обителям в 

атомах малых и больших периодов. Энергетические уровни, подуровни. Связь периодического 

закона и периодической системы химических элементов с теорией строения атомов. Короткий и 

длинный варианты таблицы химических элементов. Положение в периодической системе 

химических элементов водорода, лантаноидов, актиноидов и искусственно полученных 

элементов.Валентность и валентные возможности атомов. Периодическое изменение валентности 

и размеров атомов.Расчетные задачи. Вычисление массы, объема или количества вещества по 

известной массе, объему или количеству вещества одного из вступивших в реакцию или 

получившихся в результате реакции веществ. 

Содержательная линия: «Строение вещества» (8 часов) 

Химическая связь. Виды и механизмы образования химической связи. Ионная связь. Катионы и 

анионы. Ковалентная неполярная связь. Ковалентная полярная связь. Электроотрицательность. 

Степень окисления. Металлическая связь. Водородная связь. Пространственное строение молекул 

неорганических и органических веществ.Типы кристаллических решеток и свойства веществ. 

Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия, изотопия.Дисперсные 

системы. Истинные растворы. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля 

растворенного вещества, молярная концентрация. Коллоидные растворы. Золи, гели. 

Демонстрации. Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических кристаллических 

решеток. Эффект Тиндаля. Модели молекул изомеров, гомологов. 

Практическая работа№1 Приготовление раствора с заданной молярной концентрацией. 

Расчетные задачи. Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта реакции, если для 

его получения дан раствор с определенной массовой долей исходного вещества. 

Контрольная работа №1 Строение атома. Строение вещества 

Содержательная линия: «Химические реакции» (13 часов) 

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии.Скорость реакции, 

ее зависимость от различных факторов. Закон действующих масс. Энергия активации. Катализ и 

катализаторы. Обратимость реакций. Химическое равновесие. Смещение равновесия под 

действием различных факторов. Принцип Ле Шателье. Производство серной кислоты 

контактным способом.Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. 

Кислотно-основные взаимодействия в растворах. Среда водных растворов: кислая, нейтральная, 

щелочная. Ионное произведение воды. Водородный показатель (pH) раствора.Гидролиз 

органических и неорганических соединений. 

Демонстрации. Зависимость скорости реакции от концентрации и температуры. Разложение 

пероксида водорода в присутствии катализатора. Определение среды раствора с помощью 

универсального индикатора. 
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Лабораторные опыты. Проведение реакций ионного обмена для характеристики свойств 

электролитов. 

Расчетные задачи. Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта реакции, если 

известна масса исходного вещества, содержащего определенную долю примесей. 

Контрольная работа №2 Химические реакции. 

Содержательная линия «Металлы» (16 часов) 

Положение металлов в периодической системе химических элементов. Общие свойства металлов. 

Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения металлов. Электролиз 

растворов и расплавов. Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от коррозии.Обзор 

металлов главных подгрупп (А-групп) периодической системы химических элементов.Обзор 

металлов главных подгрупп (Б-групп) периодической системы химических элементов (медь, 

цинк, титан, хром, железо, никель, платина).Сплавы металлов.Оксиды и гидроксиды металлов. 

Демонстрации. Ознакомление с образцами металлов и их соединений. Взаимодействие щелочных 

и щелочноземельных металлов с водой. Взаимодействие меди с кислородом и серой. Электролиз 

раствора хлорида меди (II). Опыты по коррозии металлов и защите от нее. 

Лабораторные опыты. Взаимодействие цинка и железа с растворами кислот и щелочей. 

Знакомство с образцами металлов и их рудами (работа с коллекциями). 

Расчетные задачи. Расчеты по химическим уравнениям, связанные с массовой долей выхода 

продукта реакции от теоретически возможного. 

Практическая работа №2 Решение экспериментальных задач по теме «Металлы» 

Контрольная работа №3 «Металлы» 

Содержательная линия «Неметаллы» (10 часов) 

Обзор свойств неметаллов. Окислительное-восстановительные свойства типичных неметаллов. 

Оксиды неметаллов и кислородосодержащие кислоты. Водородные соединения неметаллов. 

Генетическая связь неорганических и органических веществ. 

Демонстрации. Образцы неметаллов. Образцы оксидов неметаллов и кислородсодержащих 

кислот. Горение серы, фосфора, железа, магния в кислороде. 

Лабораторные опыты. Знакомство с образцами неметаллов и их природными соединениями 

(работа с коллекциями). Распознавание хлоридов, сульфатов, карбонатов. 

Практическая работа №3 Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы» 

Контрольная работа №4 «Неметаллы» 

Содержательная линия « Химия и жизнь». (8 часов) 

Химия в промышленности. Принципы химического производства. Химико-технологические 

принципы промышленного получения металлов. Производство чугуна. Производство стали. 

Химия в быту. Химическая промышленность и защита окружающей среды. 

Содержательная линия» Повторение и обобщение»- 8 часов 

Повторение обобщение основных вопросов курса химии. 

Итоговая контрольная работа (№5) по курсу химии. 
 

3. Планируемые результаты 

Личностные результаты 

Патриотического воспитания 

 ценностного отношения к отечественному культурному, историческому и научному 

наследию, понимания значения химической науки в жизни современного общества, 

способности владеть достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях 

мировой и отечественной химии, заинтересованности в научных знаниях об устройстве 

мира и общества;

Гражданского воспитания 

 представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе, 

коммуникативной компетентности в общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; готовности к разнообразной совместной 

деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, выполнении химических
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экспериментов, создании учебных проектов, стремления к взаимопониманию и 

взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; готовности оценивать своё 

поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий поступков; 

Ценности научного познания 

 мировоззренческих представлений о веществе и химической реакции, соответствующих 

современному уровню развития науки и составляющих основу для понимания сущности 

научной картины мира; представлений об основных закономерностях развития природы, 

взаимосвязях человека с природной средой, о роли химии в познании этих 

закономерностей;

 познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по химии, 

необходимых для объяснения наблюдаемых процессов и явлений;

 познавательной, информационной и читательской культуры, в том числе навыков 

самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, доступными 

техническими средствами информационных технологий;

 интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности и способности к 

самообразованию, проектной и исследовательской деятельности, к осознанному выбору 

направленности и уровня обучения в дальнейшем;

Формирования культуры здоровья 

 осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, установки на 

здоровый образ жизни, осознания последствий и неприятия вредных привычек 

(употребления алкоголя, наркотиков, курения), необходимости соблюдения правил 

безопасности при обращении с химическими веществами в быту и реальной жизни; 

Трудового воспитания

 интереса к практическому изучению профессий и труда различного рода, уважение к труду 

и результатам трудовой деятельности, в том числе на основе применения предметных 

знаний по химии, осознанного выбора индивидуальной траектории продолжения 

образования с учётом личностных интересов и способности к химии, общественных 

интересов и потребностей; успешной профессиональной деятельности и развития 

необходимых умений; готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

Экологического воспитания

 экологически целесообразного отношения к природе как источнику жизни на Земле, 

основе её существования, понимания ценности здорового и безопасного образа жизни, 

ответственного отношения к собственному физическому и психическому здоровью, 

осознания ценности соблюдения правил безопасного поведения при работе с веществами, 

а также в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей;

 способности применять знания, получаемые при изучении химии, для решения задач,  

связанных с окружающей природной средой, повышения уровня экологической культуры, 

осознания глобального характера экологических проблем и путей их решения посредством 

методов химии;

 экологического мышления, умения руководствоваться им в познавательной, 

коммуникативной и социальной практике.

Метапредметные результаты 

Базовыми логическими действиями 

 умением использовать приёмы логического мышления при освоении знаний: раскрывать 

смысл химических понятий (выделять их характерные признаки, устанавливать 

взаимосвязь с другими понятиями), использовать понятия для объяснения отдельных 

фактов и явлений; выбирать основания и критерии для классификации химических 

веществ и химических реакций; устанавливать причинно-следственные связи между 

объектами изучения; строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по 

аналогии); делать выводы и заключения;
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 умением применять в процессе познания понятия (предметные и метапредметные), 

символические (знаковые) модели, используемые в химии, преобразовывать широко 

применяемые в химии модельные представления — химический знак (символ элемента), 

химическая формула и уравнение химической реакции — при решении учебно- 

познавательных задач; с учётом этих модельных представлений выявлять и 

характеризовать существенные признаки изучаемых объектов — химических веществ и 

химических реакций; выявлять общие закономерности, причинно-следственные связи и 

противоречия в изучаемых процессах и явлениях; предлагать критерии для выявления этих 

закономерностей и противоречий; самостоятельно выбирать способ решения учебной 

задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с 

учётом самостоятельно выделенных критериев);

Базовыми исследовательскими действиями 

 умением использовать поставленные вопросы в качестве инструмента познания, а также в 

качестве основы для формирования гипотезы по проверке правильности высказываемых 

суждений;

 приобретение опыта по планированию, организации и проведению ученических 

экспериментов: умение наблюдать за ходом процесса, самостоятельно прогнозировать его 

результат, формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого опыта, 

исследования, составлять отчёт о проделанной работе;

Работой с информацией 

 умением выбирать, анализировать и интерпретировать информацию различных видов и 

форм представления, получаемую из разных источников (научно-популярная литература 

химического содержания, справочные пособия, ресурсы Интернета); критически 

оценивать противоречивую и недостоверную информацию;

 умением применять различные методы и запросы при поиске и отборе информации и 

соответствующих данных, необходимых для выполнения учебных и познавательных задач 

определённого типа; приобретение опыта в области использования информационно- 

коммуникативных технологий, овладение культ урой активного использования различных 

поисковых систем; самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, 

другими формами графики и их комбинациями;

 умением использовать и анализировать в процессе учебной и исследовательской 

деятельности информацию о влиянии промышленности, сельского хозяйства и транспорта 

на состояние окружающей природной среды;

Универсальными коммуникативными действиями 

 умением задавать вопросы (в ходе диалога и/или дискуссии) по существу обсуждаемой 

темы, формулировать свои предложения относительно выполнения предложенной задачи; 

приобретение опыта презентации результатов выполнения химического эксперимента 

(лабораторного опыта, лабораторной работы по исследованию свойств веществ, учебного

проекта); 

 заинтересованность в совместной со сверстниками познавательной и исследовательской 

деятельности при решении возникающих проблем на основе учёта общих интересов и 

согласования позиций (обсуждения, обмен мнениями, «мозговые штурмы», координация 

совместных действий, определение критериев по оценке качества выполненной работы и 

др.);

Универсальными регулятивными действиями 

 умением самостоятельно определять цели деятельности, планировать, контролировать и 

при необходимости корректировать свою деятельность, выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач, самостоятельно составлять или 

корректировать предложенный алгоритм действий при выполнении заданий с учётом 

получения новых знаний об изучаемых объектах — веществах и реакциях; оценивать 

соответствие полученного результата заявленной цели;



207 
 

 умением использовать и анализировать контексты, предлагаемые в условии заданий.

Предметные результаты 

10 КЛАСС 

 раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира 

и в практической деятельности человека, взаимосвязь между химией и другими 

естественными науками;

 иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на 

различных исторических этапах ее развития;

 анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя положения основных 

химических теорий: химического строения органических соединений А. М. Бутлерова, 

строения атома, химической связи, электролитической диссоциации кислот и оснований; 

устанавливать причинно-следственные связи между свойствами вещества и его составом, 

и строением;

 применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению;

 составлять молекулярные и структурные формулы неорганических и органических 

веществ как носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности 

к определенному классу соединений;

 объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, 

неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения химической 
активности веществ;

11 КЛАСС 

 устанавливать причинно-следственные связи между строением атомов химических 

элементов и периодическим изменением свойств химических элементов и их соединений 

в соответствии с положением химических элементов в периодической системе;

 объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, 

неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения химической 

активности веществ;

 раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира 
и в практической деятельности человека, взаимосвязь между химией и другими 

естественными науками;

  раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины 

мира и в практической деятельности человека, взаимосвязь между химией и другими 

естественными науками;

 характеризовать физические свойства неорганических и органических веществ и 

устанавливать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической 

решетки;

 характеризовать закономерности в изменении химических свойств простых веществ, 

водородных соединений, высших оксидов и гидроксидов;

  приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные химические 

свойства неорганических и органических веществ изученных классов с целью их 

идентификации и объяснения области применения;

 определять механизм реакции в зависимости от условий проведения реакции и 
прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе типа химической 

связи и активности реагентов;

 устанавливать зависимость реакционной способности органических соединений от 

характера взаимного влияния атомов в молекулах с целью прогнозирования продуктов 

реакции;

  устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 
равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания 

химических процессов;
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 устанавливать генетическую связь между классами неорганических и органических 

веществ для обоснования принципиальной возможности получения неорганических и 
органических соединений заданного состава и строения;

 подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, позволяющих реализовать 

лабораторные и промышленные способы получения важнейших неорганических и 

органических веществ;

 определять характер среды в результате гидролиза неорганических и органических 

веществ и приводить примеры гидролиза веществ в повседневной жизни человека, 
биологических обменных процессах и промышленности;

 приводить примеры окислительной-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов;

  обосновывать практическое использование неорганических и органических веществ и их 

реакций в промышленности и быту;

 выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению неорганических и 

органических веществ, относящихся к различным классам соединений, в соответствии с 

правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и лабораторным 

оборудованием;

 проводить расчеты на основе химических формул и уравнений реакций: нахождение 

молекулярной формулы органического вещества по его плотности и массовым долям 

элементов, входящих в его состав, или по продуктам сгорания; расчеты массовой доли 

(массы) химического соединения в смеси; расчеты массы (объема, количества вещества) 

продуктов реакции, если одно из веществ дано в избытке (имеет примеси); расчеты 

массовой или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически возможного; 

расчеты теплового эффекта реакции; расчеты объемных отношений газов при химических 

реакциях; расчеты массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если одно из 

веществ дано в виде раствора с определенной массовой долей растворенного вещества; 

использовать методы научного познания: анализ, синтез, моделирование химических 

процессов и явлений – при решении учебно-исследовательских задач по изучению свойств, 

способов получения и распознавания органических веществ;

  владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии;

 осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ;

 критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 

сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных 

статьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных 

суждений и формирования собственной позиции;

 устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при 

анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе 

химических знаний;

  представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством, и 

перспективных направлений развития химических технологий, в том числе технологий 

современных материалов с различной функциональностью, возобновляемых источников 

сырья, переработки и утилизации промышленных и бытовых отходов;

 формулировать цель исследования, выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о 

химических свойствах веществ на основе их состава и строения, их способности вступать 

в химические реакции, о характере и продуктах различных химических реакций;

 самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с соблюдением 
правил безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием;

 интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные с помощью 

современных физико-химических методов;
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 описывать состояние электрона в атоме на основе современных квантово-механических 

представлений о строении атома для объяснения результатов спектрального анализа веществ;
 
 

 

 

Биология (угл.), 11 класс 

рабочая программа № 3.4.3 

1. Пояснительная записка 

Общая характеристика. 

Учебный предмет «Биология»   на ступени среднего общего образования завершает 

биологическое образование в школе и ориентирован на расширение и углубление знаний 
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обучающихся о живой природе, основах молекулярной и клеточной биологии, эмбриологии 

и биологии развития, генетики, селекции, биотехнологии, эволюционного учения и экологии. 

Изучение учебного предмета «Биология» на углубленном уровне ориентировано на 

подготовку обучающихся к последующему получению биологического образования в вузах 

и организациях среднего профессионального образования. Основу его содержания составляет 

система биологических знаний, полученных при изучении обучающимися соответствующих 

систематических разделов биологии в основной школе.В 10—11 классах эти знания получают 

развитие. Так, расширены и углублены биологические знания о растениях, животных, грибах, 

бактериях, организме человека, общих закономерностях жизни; дополнительно включены 

биологические сведения прикладного и поискового характера, которые можно использовать 

как ориентиры для последующего выбора профессии. Возможна также интеграция 

биологических знаний с соответствующими знаниями, полученными обучающимися при 

изучении физики, химии, географии и математики. 

Учебный предмет «Биология» призван обеспечить освоение обучающимися биологических 

теорий и законов, идей, принципов и правил, лежащих в основе современной естественно- 

научной картины мира; знаний о строении, многообразии и особенностях клетки, организма, 

популяции, биоценоза, экосистемы; о выдающихся научных достижениях, современных 

исследованиях в биологии, прикладных аспектах биологических знаний. Для развития 

и поддержания интереса обучающихся к биологии наряду со значительным объёмом 

теоретического материала в содержании учебного предмета «Биология» предусмотрено 

знакомство с историей становления и развития той или иной области биологии, вкладом 

отечественных и зарубежных учёных в решение важнейших биологических и экологических 

проблем. 

Цели изучения. 

Цель изучения учебного предмета «Биология» на углублённом уровне — овладение 

обучающимися знаниями о структурно-функциональной организации живых систем разного 

ранга   и приобретение    умений    использовать    эти    знания    в формировании    интереса  

к определённой   области   профессиональной   деятельности,   связанной   с биологией,   или 

к выбору учебного заведения для продолжения биологического образования. 

Место в учебном плане. 

Программа составлена с учётом количества часов, отводимого на изучение предмета 
«Биология» учебным планом на углублённом уровне в 10—11 классах. Программа рассчитана 

на проведение 4 ч занятий в неделю при изучении предмета в течение двух лет (10 и 11 

классы). Общее число учебных часов за 2 года обучения составляет 272 ч. 

2.Содержание предмета. 

Основы цитологии.Введение. Определение жизни. Основные признаки живых организмов. 

Уровни организации живой материи. Клетка – структурная и функциональная единица 

живого. История открытия клетки. Основные положения клеточной теории. 

Предмет, задачи и методы цитологии. Значение цитологии для медицины. 

Методы изучения клетки. 

Химический состав клетки. Элементарный состав. Способность живых клеток и организмов 

избирательно накапливать отдельные химические элементы из среды обитания. 

Содержание воды в клетке. Связь между химической структурой воды и ее ролью в клетке. 

Роль воды в регуляции интенсивности обмена веществ. Роль неорганических веществ 

(катионов и анионов) в клетке. Изотонический, гипотонический и гипертонический растворы. 

Тургор клетки. Гомеостаз клетки, его значение для нормального функционирования 

организма. 

Органические вещества клетки (углеводы, белки, нуклеиновые кислоты). Биополимеры 

(периодические и непериодические). Липиды (жиры и липоиды), особенности их строения и 

функции. 
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Углеводы. Моно-, ди- и полисахариды (первого и второго порядков, гомо- и 

гетерополисахариды). Функции углеводов в клетке. Резервные и структурные полисахариды. 

Нуклеиновые кислоты – непериодические биополимеры. ДНК и РНК. Функции. Нуклеозиды. 

Нуклеотиды (пуриновые и пиримидиновые), их строение и соединение при образовании 

полинуклеотидной цепи. Сахарно-фосфатный остов и фосфодиэфирная связь. Принцип 

комплементарности Э. Чаргоффа. 

Образование двух цепочечной молекулы ДНК и ее спирализация. 

Характеристика спирали ДНК. Репликация ДНК. Основной фермент репликации. 

Репликон. 

Транскрипция. Основной фермент транскрипции. Особенности его функционирования. 

Стадии транскрипции. Промотор. Отличие молекул РНК от ДНК. Виды РНК (и-РНК, т-РНК, 

р-РНК) и их значение в клетке. 

Ген и его роль в биосинтезе белка. Структурные гены. Гены про- и эукариот. Экзоны и 

интроны. Сплайсинг. Код ДНК. 

Белки непериодические биополимеры клетки. Молекулярная масса белков. Аминокислоты, их 

строение и свойства. Первичная, вторичная третичная и четвертичная структуры белковой 

молекулы. Функции белков в клетке. Ферменты, их химический состав и структура. Роль 

ферментов в процессах жизнедеятельности. Многообразие ферментов. Многообразие и 

специфичность белков. Проблема тканевой совместимости. Денатурация и ренатурация белка. 

Лабораторная работа №1. Каталитическая активность ферментов в живых тканях. Мини – 

экспресс лаборатория учебная. 

Обмен веществ. Пластический и энергетический обмены. Пластический обмен. Биосинтез 

белка. Роль нуклеиновых кислот в биосинтезе белка. Транскрипция. Трансляция. Процесс 

активации т-РНК. Роль ферментов в осуществлении биосинтеза белка. 

Автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез. Биологический смысл фотосинтеза. 

Световая и темная фазы фотосинтеза. Роль ферментов, пигментов и НАДФ+. Взаимосвязь 

световой и темной фаз фотосинтеза. Пути повышения продуктивности процессов фотосинтеза 

у сельскохозяйственных растений. 

Хемосинтез. 

Энергетический обмен. АТФ, ГТФ, ФАД. Макроэргические связи в АТФ. Значение АТФ в 

жизнедеятельности клетки. Основные этапы энергетического обмена. Подготовительный 

этап, роль лизосом в этом процессе. 

Гликолиз, его энергетическая эффективность. Роль ферментов и НАД+ в гликолизе. Брожение. 

Виды брожения (молочнокислое и спиртовое). 

Энергетическая эффективность процессов брожения. 

Клеточное дыхание. Окислительное расщепление пирувата. Ацетил-КоА. Основные реакции 

и биологический смысл цикла Кребса. Окислительное фосфорилирование. Роль кислорода в 

дыхании. Энергетическая эффективность процессов дыхания. 

Основные структурные компоненты эукариотической клетки: клеточная оболочка, 

цитоплазма и ядро. Ядро. Особенности строения ядерной оболочки. Ядрышко. Нуклеоплазма. 

Хроматин. Плазматическая мембрана, ее строение (жидкостно-мозаичная модель), свойства и 

функции. Гликокаликс. Транспорт веществ (активный и пассивный). Эндоцитоз (фагоцитоз и 

пиноцитоз) и экзоцитоз. Межклеточные контакты (простой щелевой контакт, соединение 

«замок», десмосомы, синапсы). Цитоплазма (гиалоплазма, органеллы и включения). Циклоз. 

Органеллы и включения. Одно мембранные органеллы (комплекс Гольджи, 

эндоплазматическая сеть, лизосомы, вакуоли). Понятие компартмент (отсек). Их взаимосвязь 

(вакуолярная система) в клетке. Строение и функции. Двумембранные органеллы 

(митохондрии и пластиды (хлоропласты, хромопласты и лейкопласты)). Строение и функции. 

Лабораторная работа №2. Изучение двумембранных органоидов клетки. Микроскоп 

бинокулярный. Комплект микропрепаратов по общей биологии (профильный уровень) 
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Немембранные органеллы (рибосомы (70S и 80S), клеточный центр, центриоли, жгутики, 

реснички, микротрубочки, микрофиламенты). Химический состав, строение и функции. Белок 

тубулин. Раздражимость и движение клеток. 

Цитоскелет. Включения трофического, секреторного и специального назначений. Строение и 

функции. Сходство и различия между растительными и животными клетками. 

Прокариотическая и эукариотическая клетки. Сходства и отличия. 

Лабораторная работа №3. Изучение животной и растительной клетки под микроскопом. 

Микроскоп бинокулярный. Комплект микропрепаратов по общей биологии (профильный 

уровень).Неклеточные формы жизни. Вирусы и фаги – внутриклеточные паразиты. Их 

ультрамикроскопическая организация, значение и роль в природе. Вирусные болезни 

человека, животных и растений. 

Строение и функции ядра. Хромосомы, их химический состав и строение. Понятие кариотип. 

Лабораторная работа №4. Изучение кариотипа под микроскопом. Микроскоп бинокулярный. 

Комплект микропрепаратов по общей биологии (профильный уровень) 

Мониторинг 2 часа 

Размножение и развитие организмов.Размножение и индивидуальное развитие организмов. 

Деление клеток - биологический процесс, лежащий в основе размножения и индивидуального 

развития организмов. Общность процесса митотического деления клеток у эукариот. Видовое 

постоянство числа хромосом. Понятие кариотип (повторение). Гаплоидный и диплоидный 

наборы хромосом. Состояние хромосом в неделящемся ядре (в период интерфазы). Эу- и 

гетерохроматин. Митотический цикл (пресинтетический, синтетический и постсинтетический 

периоды). Характеристика периодов митотического цикла (профаза, метафаза, анафаза и 

телофаза). Удвоение ДНК перед митозом. Образование политенных хромосом. Нарушения 

митоза – амитоз, образование полиплоидов. Амитоз. 

Биологическое значение амитоза. Цитостатики – колхицин и колцимед. Образование 

полиплоидов. Формы размножения организмов. Бесполое и половое размножение. Бесполое 

размножение одноклеточных и многоклеточных организмов. 

Лабораторная работа №5. Изучение митоза корешка лука. Микроскоп бинокулярный. 

Комплект микропрепаратов по общей биологии (профильный уровень) 

Мейоз. Первое деление мейоза. Особенности профазы первого деления мейоза (лептотена, 

зиготена, пахитена, диплотена, диктиотена, диакинез). Интеркинез. 

Особенности интеркинеза. Второе деление мейоза. Биологическое значение мейоза. 

Гаметогенез – сперматогенез и овогенез. Особенности протекания спермато - и овогенеза. 

Половые клетки: яйцеклетки и сперматозоиды (особенности строения и функционирования). 

Виды полового процесса у одноклеточных и полового размножения у многоклеточных 

организмов. Оплодотворение - процесс восстановления диплоидного набора хромосом. 

Партеногенез. Гиногенез и андрогенез. Механизм двойного оплодотворения у цветковых 

растений (изучение вопроса возможно в курсе ботаники). 

Лабораторная   работа №6.   Изучение   мейоза   и   гамет   под   микроскопом. Микроскоп 

бинокулярный. Комплект микропрепаратов по общей биологии (профильный уровень) 

Индивидуальное развитие организмов. Развитие оплодотворенного яйца (на примере 

ланцетника). Дробление. Стадия бластулы. Гаструляция. Стадия гаструлы. Зародышевые 

листки. Гомология зародышевых листков как свидетельство единства происхождения 

животных. Закладка систем органов. Постэмбриональное развитие. Прямое и непрямое 

развитие. Примеры. 

Лабораторная работа № 7. Стадии эмбриогенеза под микроскопом. Микроскоп бинокулярный. 

Комплект микропрепаратов по общей биологии (профильный уровень)Мониторинг 2 часа 

Основы генетики 

Генетика - наука о закономерностях наследственности и изменчивости. Значение генетики. 

Основные закономерности передачи наследственных признаков. Гибридологический метод 
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изучения наследственности. Закономерности наследования, установленные Г. Менделем. 

Моногибридное скрещивание. Первый закон Г. Менделя. Единообразие первого поколения. 

Полное доминирование. Доминантные и рецессивные признаки. Гомозигота и гетерозигота. 

Аллельные и неаллельные гены. Фенотип и генотип. Второй закон Менделя. Расщепление во 

втором поколении. 

Промежуточный тип наследования (примеры). Анализирующее скрещивание. Гипотеза 

«чистоты гамет». Мейоз как материальная основа гипотезы «чистоты гамет». Дигибридное и 

полигибридное скрещивание. Третий закон Г. Менделя. Независимое комбинирование 

наследственных признаков при ди - и полигибридном скрещивании. Статистический характер 

явлений расщепления. 

Решетка Пеннета. Цитологические основы законов Г. Менделя. 

Генотип как целостная исторически сложившаяся система. Взаимодействие аллельных генов. 

Наследование групп крови и резус фактора. Резус конфликт. 

Взаимодействие неаллельных генов (комплементарность, эпистаз, полимерия). 

Эпистатический ген или супрессор. Гипостатический ген. 

Хромосомная теория наследственности Т. Моргана. Явление сцепленного наследования. 

Группа сцепления. Полное сцепление. Неполное сцепление. Перекрест хромосом в мейозе - 

процесс нарушения сцепления. Генетические карты хромосом. Способы определения пола. 

Хромосомное определение пола. Половые хромосомы и аутосомы. Типы определения пола. 

Гомогаметный и гетерогаметный пол. Гемизигота. Сцепленное с полом наследование. 

Сцепленное с полом наследование. Наследование, ограниченное полом. 

Лабораторная работа №8. Строение хромосом. Микроскоп бинокулярный. Комплект 

микропрепаратов по общей биологии (профильный уровень) 

Закономерности изменчивости. Роль генотипа и условий внешней среды в формировании 

фенотипа. Изменчивость и ее формы. Изменчивость признаков, не связанная с изменениями 

генотипа. Норма реакции. Статистические закономерности модификационной изменчивости. 

Вариационный ряд и вариационная кривая, методы определения средней величины 

вариационного ряда. 

Генотипическая изменчивость: мутации и комбинации. Генные, геномные и хромосомные 

мутации. 

Мутагенные факторы. Экспериментальное получение мутаций. Мутации как материал для 

искусственного и естественного отбора. Загрязнение природной среды мутагенами и его 

последствия. Генетика человека. Методы изучения наследственности человека. 

Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости Н. И. Вавилова. Основы 

селекции Генетические основы селекции. Селекция растений, животных и микроорганизмов. 

Основы биотехнологии. 

Лабораторная работа № 9. Изменчивость, построение вариационного ряда и вариационной 

кривой. Микроскоп демонстрационный стереоскопический. Микроскоп бинокулярный 

Лабораторная работа №10. Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) 

и оценка возможных последствий их влияния на организм. Мини – экспресс лаборатория 

учебная. 

Мониторинг 2 часа 

Бактерии, грибы, растения 

Ботаника - наука о растениях. Растение - целостный организм. Общее знакомство с растениями 

и их систематика. Элементарные понятия о систематических (таксономических) категориях. 

Клеточное строение растения. Строение растительной клетки. Ткани органов растения в связи 

с выполняемыми функциями в целостном организме. Взаимосвязь органов. Вегетативные 

органы цветкового растения: корень, стебель, лист. Генеративные органы: цветок (соцветия), 

плод, семя. Жизненные формы растений. Основные жизненные функции растительного 

организма: питание, дыхание, рост и развитие, размножение. Тургор. Движение растений. 
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Зеленые водоросли. Общая характеристика. Систематика. Одноклеточные водоросли 

(хламидомонада, хлорелла, плеврококк). Нитчатые водоросли. Строение и особенности 

жизнедеятельности. Бесполое и половое размножение водорослей. Распространение 

водорослей. Бурые и красные водоросли. Примеры морских водорослей. Значение водорослей 

в природе и хозяйстве. 

Лабораторная работа №11. Изучение микроскопического строения водорослей. Комплект 

микропрепаратов по ботанике (профильный уровень) 

Строение, размножение и условия жизни бактерий. Значение бактерий в жизни человека. 

Царство Грибы. Отдел Настоящие грибы. Общая характеристика. Систематика. Причины 

неоднозначности систематики грибов и их сравнение с растениями и животными. Низшие и 

высшие грибы. Зигомицеты, аскомицеты и базидиомицеты. 

Царство Грибы. Плесневые грибы (мукор и пеницилл). Дрожжи. Строение, размножение, 

особенности жизнедеятельности. Грибы-паразиты (головня, спорынья, трутовики). Строение, 

питание, размножение. Шляпочные грибы, их строение, питание и размножение. Условия 

жизни гриба в лесу. Связь грибов с корнями растений (микориза). Съедобные и ядовитые 

грибы. Роль грибов в природе и в жизни человека. 

Лабораторная работа №12. Строение грибов. Микроскоп цифровой. Комплект 

микропрепаратов по общей биологии (профильный уровень) 

Лишайники. Лишайники как симбиотические организмы. Общая характеристика. Лишайники 

накипные, листоватые, кустистые. Строение слоевища лишайника. Питание. Размножение. 

Роль лишайников в природе и жизни человека. Отдел Моховидные. Общая 

характеристика. Систематика. Зеленые мхи. Строение, размножение и цикл развития 

кукушкина льна. Понятия спорофит и гаметофит. Сфагновый мох. Заболачивание. 

Образование торфа, его значение. 

Отдел Плауновидные. Общая характеристика. Плаун булавовидный. 

Строение, размножение, цикл развития. Значение плауновидных. 

Отдел Хвощевидные. Общая характеристика. Хвощ полевой. Строение, размножение, цикл 

развития. Значение хвощевидных. 

Отдел Папоротниковидные. Общая характеристика. Папоротник орляк. Строение, 

размножение и цикл развития. Ископаемые папоротниковидные и образование каменного  

угля. Значение папоротниковидных в природе и жизни человека. 

Лабораторная работа №13. Сравнение споровых растений. Микроскоп цифровой. Комплект 

микропрепаратов по ботанике (профильный уровень) 

Отдел Голосеменные. Общая характеристика. Строение, размножение и цикл развития на 

примере сосны и ели. Мужские и женские шишки. Пыльца. Семяпочки. Женский и мужской 

гаметофит. Прорастание пыльцы, рост пыльцевой трубки и оплодотворение. Распространение 

и биология хвойных. Значение в природе и хозяйстве. 

Лабораторная работа № 14. Строение хвои и пыльцы сосны. Микроскоп цифровой. Комплект 

микропрепаратов по ботанике (профильный уровень) 

Отдел Покрытосеменные (Цветковые) растения. Господство 

покрытосеменных растений. Систематика покрытосеменных растений. Основные 

ароморфозы покрытосеменных растений. 

Цветок. Функции цветка. Строение цветка. Понятие о формуле и диаграмме цветка. Цветки 

правильные и неправильные; однополые и обоеполые. Однодомные и двудомные растения. 

Женский и мужской гаметофит. 

Соцветия и их биологическое значение. Самоопыление. Перекрестное опыление насекомыми 

и ветром. Искусственное опыление. Прорастание пыльцы. 

Двойное оплодотворение у цветковых растений и его механизм. 

Образование семени и плода. Семя. Функции семян. Строение семян (на примере двудольного 

и однодольного растений). Состав семян. Условия прорастания семян. Всхожесть семян. 
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Время посева и глубина заделки семян. Дыхание семян. Питание и рост проростка. 

Прорастание надземное и подземное. 

Плод. Функции плода. Разнообразие плодов: монокарпные, апокарпные, ценокарпные и 

псевдо монокарпные. 

Значение цветков, плодов и семян в природе и жизни человека. Способы распространения 

плодов и семян в природе. 

Корень. Функции корня. Виды корней (главный, боковой, придаточный). Типы корневых 

систем (стержневая, ветвистая и мочковатая). Зоны корня. Корневой чехлик. Строение 

корневого волоска. Рост корня в длину и толщину. Внешнее и внутреннее строение корня 

однодольных растений в зоне всасывания и двудольных растений в зоне проведения. Ткани 

корня. Поглощение корнями воды и минеральных солей. Минеральные соли, необходимые 

растению. 

Лабораторная работа №15. Внутреннее строение корня. Микроскоп цифровой. Комплект 

микропрепаратов по ботанике (профильный уровень) 

Видоизменения корней, их строение, биологическое и хозяйственное значение. Явление 

паразитизма среди растений. Значение обработки почвы, внесения удобрений, полива, 

рыхления для жизни культурных растений. 

Побег и его части. Разнообразие побегов: прямостоячие, ползучие, вьющиеся, стелющиеся, 

цепляющиеся. Жизненные формы цветковых растений: дерево, полукустарник, кустарник,  

травянистые растения - однолетние и многолетние. Рост побега в длину и ширину. Вставочный 

рост. 

Почка. Почки вегетативные, цветочные, смешанные. Их строение и расположение на стебле. 

Развитие побега из почки. Ветвление побега. 

Стебель. Функции стебля. Ткани стебля. Анатомическое строение древесного стебля 

двудольного растения. Рост стебля в толщину. Образование годичных колец. Сезонные 

различия в древесине. Возраст деревьев. Передвижение минеральных и органических веществ 

по стеблю. 

Видоизмененные побеги: подземные (корневище, столон, клубень, луковица) и надземные 

(столон, клубень, усик, колючка), их строение, биологическое и хозяйственное значение. 

Лабораторная работа №16. Внутреннее строение стебля. Микроскоп цифровой. Комплект 

микропрепаратов по ботанике (профильный уровень) 

Лист. Функции листа. Внешнее строение листа. Простые и сложные листья. 

Жилкование листьев. Листорасположение. Движение листьев. Листовая мозаика. 

Ткани листа. Особенности внутреннего строения листа в связи с его функциями. Кожица и 

устьица, мякоть листа. Хлоропласты. Строение жилок листа (проводящие пучки). Листья 

световые и теневые. Образование органических веществ в листьях на свету. Поглощение 

листьями углекислого газа и выделение кислорода. Дыхание листьев. Испарение воды 

листьями. Растения влажных и засушливых мест обитания. Видоизменения листьев. 

Продолжительность жизни листьев. Листопад. Значение листа для растений. Роль зеленых 

растений в природе и жизни человека и их охрана. 

Лабораторная работа №17. Внутреннее строение листа. Микроскоп цифровой. Комплект 

микропрепаратов по ботанике (профильный уровень) 

Класс Двудольные растения. Общая характеристика. Семейства: 

Крестоцветные, Розоцветные, Бобовые, Пасленовые, Сложноцветные. 

Класс Однодольные растения. Общая характеристика. Семейства: Лилейные, Злаки. 

Мониторинг 2 часа 

Эволюция 

Общая характеристика биологии в до Дарвиновский период. Господство в науке 

метафизических представлений о неизменности природы и «изначальной целесообразности». 

Труды Карла Линнея по систематике растений и животных, их значение. 
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Учение Ж. Б. Ламарка об эволюции живой природы и его значение. 

Первые русские эволюционисты. 

Исторические предпосылки возникновения учения Чарльза Дарвина. Общественно- 

экономические предпосылки. Успехи биологии в первой половине XIX в. Успехи сельского 

хозяйства в выведении пород домашних животных и сортов культурных растений. 

Путешествие на корабле «Бигль». 

Труды Ч. Дарвина. Основные положения эволюционного учения Ч. Дарвина. 

Значение учения для развития естествознания. 

Движущие силы эволюции. Наследственность. Изменчивость, виды изменчивости. 

Естественный отбор. Ведущая роль естественного отбора в эволюции. Борьба за 

существование, ее формы. 

Искусственный отбор и наследственная изменчивость - основа выведения пород домашних 

животных и сортов культурных растений. Общее и различное между искусственным и 

естественным отбором. 

СТЭ. Приспособительный характер эволюции. Относительная целесообразность. 

Дивергентный характер эволюции. Конвергенция. 

Микро-эволюция.   Популяция   как элементарная единица эволюции. Понятие об 

экологической и генетической характеристиках популяций. 

Элементарные факторы эволюции. Генетика и теория эволюции. Генетика популяций. Резерв 

наследственной изменчивости в природных популяциях. Формы естественного отбора, их 

связь и соотношение с условиями среды. 

Естественный отбор — направляющий фактор эволюции. Формы естественного отбора. 

Творческая роль естественного отбора. 

Видообразование - результат микро-эволюции. Пути видообразования. Вид. 

Критерии вида. Структура вида. 

Макроэволюция. Возникновение над видовых таксонов. Формы филогенеза. 

Понятие о скорости эволюции. 

Соотношение между микро - и макроэволюцией. Главные направления эволюции. 

Биологический прогресс и биологический регресс. Пути достижения биологического 

прогресса. Вымирание видов. 

Понятие об уровнях эволюционных преобразований. Результаты эволюции: 

органическая целесообразность, приспособленность организмов, многообразие видов. 

Система растений и животных - отображение эволюции. Принципы современной 

классификации организмов. 

Основные доказательства эволюции органического мира: сравнительно-анатомические, 

эмбриологические, биогеографические и палеонтологические. Сравнительное изучение 

строения современных животных и растений с целью доказательства их исторического 

развития. Гомология и аналогия. 

Рудименты и атавизмы в строении современных организмов как доказательство их эволюции. 

Сходство зародышевого развития организмов как доказательство единства их происхождения. 

Биогенетический закон Мюллера - Геккеля. 

Главные направления эволюции — пути развития органического мира. 

Мониторинг 2 часа 

Итоговый мониторинг (2 часа) 
 

3.Планируемые результаты. 

Личностные результаты 

Патриотического воспитания 

 ценностного отношения к отечественному культурному, историческому и научному 

наследию, понимания значения биологической науки в жизни современного общества,
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способности владеть достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях 

мировой и отечественной биологии, заинтересованности в научных знаниях об 

устройстве мира и общества; 

Гражданского воспитания 

 представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

коллективе, коммуникативной компетентности в общественно полезной, учебно- 

исследовательской, творческой и других видах деятельности; готовности к 

разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, познавательных 

задач, выполнении биологических экспериментов, создании учебных проектов, 

стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной 

деятельности; готовности оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с 

позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков;

Ценности научного познания 

 представлений об основных закономерностях развития природы, взаимосвязях 

человека с природной средой, о роли биологии в познании этих закономерностей;

 познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по биологии, 

необходимых для объяснения наблюдаемых процессов и явлений;

 познавательной, информационной и читательской культуры, в том числе навыков 

самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, доступными 
техническими средствами информационных технологий;

 интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности и способности к 

самообразованию, проектной и исследовательской деятельности, к осознанному 

выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем;

Формирования культуры здоровья 

 осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, установки 

на здоровый образ жизни, осознания последствий и неприятия вредных привычек 

(употребления алкоголя, наркотиков, курения), необходимости соблюдения правил 

безопасности при обращении с химическими веществами в быту и реальной жизни;

Трудового воспитания 

 интереса к практическому изучению профессий и труда различного рода, уважение к 

труду и результатам трудовой деятельности, в том числе на основе применения 

предметных знаний по биологии, осознанного выбора индивидуальной траектории 

продолжения образования с учётом личностных интересов и способности к биологии, 

общественных интересов и потребностей; успешной профессиональной деятельности 

и развития необходимых умений; готовность адаптироваться в профессиональной 

среде;

Экологического воспитания 

 экологически целесообразного отношения к природе как источнику жизни на Земле, 

основе её существования, понимания ценности здорового и безопасного образа жизни, 

ответственного отношения к собственному физическому и психическому здоровью, 

осознания ценности соблюдения правил безопасного поведения в ситуациях, 

угрожающих здоровью и жизни людей;

 способности применять знания, получаемые при изучении биологии, для решения 

задач, связанных с окружающей природной средой, повышения уровня экологической 

культуры, осознания глобального характера экологических проблем и путей их 

решения посредством методов биологии;

 экологического мышления, умения руководствоваться им в познавательной, 

коммуникативной и социальной практике.

Метапредметные результаты: 
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1) базовые логические действия: 

 самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её 

всесторонне; 

 использовать при освоении знаний приёмы логического мышления (анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, обобщения), раскрывать смысл биологических понятий 

(выделять их характерные признаки, устанавливать связи с другими понятиями); 

 определять цели деятельности, задавая параметры и критерии их достижения, 

соотносить результаты деятельности с поставленными целями; 

 использовать биологические понятия для объяснения фактов и явлений живой 

природы; 

 строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии), выявлять 

закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, формулировать 

выводы и заключения; 

 применять схемно-модельные средства для представления существенных связей и 

отношений в изучаемых биологических объектах, а также противоречий разного рода, 

выявленных в различных информационных источниках; 

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

 вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 

оценивать риски последствий деятельности; 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

 развивать креативное мышление при решении жизненных проблем; 

2) базовые исследовательские действия: 

 владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способностью и готовностью к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

 использовать различные виды деятельности по получению нового знания, его 
интерпретации, преобразованию и применению в учебных ситуациях, в том числе при 

создании учебных и социальных проектов; 

 формировать научный тип мышления, владеть научной терминологией, ключевыми 

понятиями и методами; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

 выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать 

гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, 

задавать параметры и критерии решения; 

 анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать 

их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

 давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; 

 осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 
профессиональную среду; 

 уметь переносить знания в познавательную и практическую области 

жизнедеятельности; 

 уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

 выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставить 
проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения; 

3) действия по работе с информацией: 
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 ориентироваться в различных источниках информации (тексте учебного пособия, 

научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках, 

компьютерных базах данных, в Интернете), анализировать информацию различных 

видов и форм представления, критически оценивать её достоверность и 

непротиворечивость; 

 формулировать запросы и применять различные методы при поиске и отборе 
биологической информации, необходимой для выполнения учебных задач; 

 приобретать опыт использования информационно-коммуникативных технологий, 

совершенствовать культуру активного использования различных поисковых систем; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления биологической 

информации (схемы, графики, диаграммы, таблицы, рисунки и др.); 

 использовать научный язык в качестве средства при работе с биологической 

информацией: применять химические, физические и математические знаки и 

символы, формулы, аббревиатуру, номенклатуру, использовать и преобразовывать 

знаково-символические средства наглядности; 

 владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 

безопасности личности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

 осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; активно участвовать в диалоге 

или дискуссии по существу обсуждаемой темы (умение задавать вопросы, 

высказывать суждения относительно выполнения предлагаемой задачи, учитывать 

интересы и согласованность позиций других участников диалога или дискуссии); 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 
предпосылок возникновения конфликтных ситуаций; уметь смягчать конфликты и 

вести переговоры; 

 владеть различными способами общения и взаимодействия; понимать намерения 

других людей, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной 

форме формулировать свои возражения; 

 развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых 

средств; 

2) совместная деятельность: 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении биологической проблемы, обосновывать необходимость применения 
групповых форм взаимодействия при решении учебной задачи; 

 выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 

 принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

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

мнений участников, обсуждать результаты совместной работы; 

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

разработанным критериям; 

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

практической значимости; 

 осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, 

проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 

Овладение универсальными регулятивными действиями: 
1) самоорганизация: 
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 использовать биологические знания для выявления проблем и их решения в 

жизненных и учебных ситуациях; 

 выбирать на основе биологических знаний целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе, своему здоровью и здоровью 

окружающих; 

 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

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

 давать оценку новым ситуациям; 

 расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

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

 оценивать приобретённый опыт; 

 способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях 

знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень; 

2) самоконтроль: 

 давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать приёмы 

рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

 уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

3) принятие себя и других: 

 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

 признавать своё право и право других на ошибки; 

 развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

Предметные результаты: 

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

в формировании естественно-научной картины мира, в познании законов природы 

и решении проблем рационального природопользования; о вкладе российских 

и зарубежных учёных в развитие биологии; 

  владение системой биологических знаний, которая включает: основополагающие 

биологические термины и понятия (жизнь, клетка, организм, метаболизм, 

гомеостаз, саморегуляция, самовоспроизведение, наследственность, изменчивость, 

рост и развитие); биологические теории (клеточная теория Т. Шванна, М. 

Шлейдена, Р. Вирхова; хромосомная теория наследственности Т. Моргана); учения 

(Н. И. Вавилова — о центрах многообразия и происхождения культурных 

растений); законы (единообразия потомков первого поколения, расщепления, 

чистоты гамет, независимого наследования Г. Менделя; гомологических рядов 

в наследственной изменчивости Н.И. Вавилова); принципы (комплементарности); 

  владение основными методами научного познания, используемых в биологических 

исследованиях живых объектов (описание, измерение, наблюдение, эксперимент); 

 умение выделять существенные признаки: вирусов, клеток прокариот и эукариот; 

одноклеточных и многоклеточных организмов, в том числе бактерий, грибов, 

растений, животных и человека; строения органов и систем органов растений, 
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животных, человека; процессов жизнедеятельности, протекающих в организмах 

растений, животных и человека; биологических процессов: обмена веществ 

(метаболизм), превращения энергии, брожения, автотрофного и гетеротрофного типов 

питания, фотосинтеза и хемосинтеза, митоза, мейоза, гаметогенеза, эмбриогенеза, 

постэмбрионального развития, размножения, индивидуального развития организма 

(онтогенеза), взаимодействия генов, гетерозиса; искусственного отбора; 

  умение устанавливать взаимосвязи между органоидами клетки и их функциями, 

строением клеток разных тканей и их функциями; между органами и системами 

органов у растений, животных и человека и их функциями; между системами органов 

и их функциями, между этапами обмена веществ; этапами клеточного цикла 

и жизненных циклов организмов; этапами эмбрионального развития; генотипом 

и фенотипом, фенотипом и факторами среды обитания; 

  умение выявлять отличительные признаки живых систем, в том числе растений, 

животных и человека; 

  умение использовать соответствующие аргументы, биологическую терминологию 

и символику для доказательства родства организмов разных систематических групп; 

  умение решать биологические задачи; выявлять причинно-следственные связи между 

исследуемыми биологическими процессами и явлениями; делать выводы и прогнозы 

на основании полученных результатов; 

  умение выдвигать гипотезы, проверять их экспериментальными средствами, 

формулируя цель исследования, анализировать полученные результаты и делать 

выводы; 

  умение участвовать в учебно-исследовательской работе по биологии, экологии 

и медицине, проводимой на базе школьных научных обществ, и публично 

представлять полученные результаты на ученических конференциях; 

  умение оценивать этические аспекты современных исследований в области биологии 

и медицины (клонирование, искусственное оплодотворение, направленное изменение 

генома и создание трансгенных организмов); 

  умение осуществлять осознанный выбор будущей профессиональной 

деятельности в области биологии, медицины, биотехнологии, ветеринарии, 

сельского хозяйства, пищевой промышленности; углублять познавательный 

интерес, направленный на осознанный выбор соответствующей профессии 

и продолжение биологического образования в учреждениях среднего 

профессионального и высшего образования. 

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

в формировании современной естественно-научной картины мира, в познании законов 

природы и решении экологических проблем человечества, а также в решении 

вопросов рационального природопользования; и в формировании ценностного 

отношения к природе, обществу, человеку; о вкладе российских и зарубежных 

учёных-биологов в развитие биологии; 

 умение владеть системой биологических знаний, которая включает определения 

и понимание сущности основополагающих биологических терминов и понятий (вид, 

экосистема, биосфера); биологические теории (эволюционная теория Ч. Дарвина, 

синтетическая теория эволюции); учения (А. Н. Се-верцова — о путях и направлениях 

эволюции, В. И. Вернадского — о био-сфере); законы (генетического равновесия 

Дж. Харди и В. Вайн-берга; зародышевого сходства К. М. Бэра); правила (минимума 

Ю. Либиха, экологической пирамиды энергии); гипотезы (гипотеза «мира РНК» У. 

Гилберта); 
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 умение владеть основными методами научного познания, используемыми 

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

наблюдение, эксперимент); способами выявления и оценки антропогенных изменений 

в природе; 

 умение выделять существенные признаки: видов, биогеоценозов, экосистем 

и биосферы; стабилизирующего, движущего и разрывающего естественного отбора; 

аллопатрического и симпатрического видообразования; влияния движущих сил 

эволюции на генофонд популяции; приспособленности организмов к среде обитания, 

чередования направлений эволюции; круговорота веществ и потока энергии 

в экосистемах; 

  умение устанавливать взаимосвязи между процессами эволюции; движущими силами 

антропогенеза; компонентами различных экосистем и приспособлениями к ним 

организмов; 

 умение выявлять отличительные признаки живых систем; приспособленность видов 

к среде обитания; абиотических и биотических компонентов экосистем; взаимосвязей 

организмов в сообществах; антропогенных изменений в экосистемах своей местности; 

  умение использовать соответствующие аргументы, биологическую терминологию 

и символику для доказательства родства организмов разных систематических групп; 

взаимосвязи организмов и среды обитания; единства человеческих рас; 

необходимости сохранения многообразия видов и экосистем как условия 

сосуществования природы и человечества; 

  умение решать биологические задачи; выявлять причинно-следственные связи между 
исследуемыми биологическими процессами и явлениями; делать выводы и прогнозы 

на основании полученных результатов; 

 умение выполнять лабораторные и практические работы, соблюдать правила при 

работе с учебным и лабораторным оборудованием; 

  умение выдвигать гипотезы, проверять их экспериментальными средствами, 

формулируя цель исследования, анализировать полученные результаты и делать 

выводы; 

  умение участвовать в учебно-исследовательской работе по биологии, экологии 

и медицине, проводимой на базе школьных научных обществ, и публично 
представлять полученные результаты на ученических конференциях; 

 умение оценивать гипотезы и теории о происхождении жизни, человека 

и человеческих рас; о причинах, последствиях и способах предотвращения 

глобальных изменений в биосфере; 

 умение осуществлять осознанный выбор будущей профессиональной деятельности 

в области биологии, экологии, природопользования, медицины, биотехнологии, 

психологии, ветеринарии, сельского хозяйства, пищевой промышленности; углублять 

познавательный интерес, направленный на осознанный выбор соответствующей 

профессии и продолжение биологического образования в учреждениях среднего 

профессионального и высшего образования. 

Называть: 

 основные вехи в истории биологии; имена выдающихся учёных, внёсших вклад в 

становление и развитие биологических знаний; 

 научные факты, законы, теории, концепции современной биологии; биологические 

системы разного уровня организации; 

 причины, приведшие к дифференциации биологических знаний на отдельные отрасли; 

другие науки, связанные с биологией. 

Характеризовать: 
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 естественно-научные, социально-исторические предпосылки важнейших открытий в 

биологических науках; 

 биологические системы и происходящие в них процессы; 

 методы изучения биологических систем и явлений живой природы; 

 систему взглядов человека на живую природу и место в ней человека. 

Обосновывать: 

 значение научных открытий в биологии, медицине и экологии для общечеловеческой 

культуры; 

 неизбежность синтеза естественно-научного и социо-гуманитарного знания в эпоху 

информационной цивилизации; 

 меры безопасного поведения в окружающей природной среде, в чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера. 

Сравнивать: 

 разные биологические концепции и теории; 

 взгляды на взаимоотношения человека и природы на разных исторических этапах 

развития общества; 

 естественно-научные и социо-гуманитарные подходы к рассмотрению человека и 

природы, материальные и духовные начала в его мышлении. 

Оценивать: 

 значение важнейших научных открытий для биологии, медицины и экологии; 

 информацию о современных исследованиях  в биологии, медицине и экологии, их 

практическое и нравственно этическое значение; 

возможные последствия своей деятельности для существования отдельных биологических 

объектов, целых природных сообществ и экосистем. 

Приводить примеры: 

 использования достижений современной биологии для решения экологических, 

демографических и социально-экономических проблем; • положительного и 

отрицательного влияния человека на живую природу; • применения биологических и 

экологических знаний для сохранения биоразнообразия как условия устойчивого 

существования биосферы. 

Делать выводы: 

 о социокультурных, философских и экономических причинах развития биологии и 

экологии; о необходимости рассмотрения основных концепций биологии и экологии в 

аспекте их исторической обусловленности, экономической значимости; о результатах 

проведённых биологических, экологических наблюдений и экспериментов. 

Участвовать: 

 в организации и проведении биологических и экологических наблюдений и 

экспериментов, наблюдении за сезонными изменениями и поступательным развитием 

биогеоценозов; 

 в дискуссиях по обсуждению проблем, связанных с биологией, экологией и медициной, 

формулировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по этим 

проблемам; 

 в коллективно-групповой деятельности по поиску и систематизации дополнительной 

информации при подготовке к семинарским занятиям, по написанию докладов, 
рефератов, выполнению проектов и исследовательских работ. 

Соблюдать: 

 правила бережного отношения к природным объектам, имеющим важное значение для 

устойчивого сосуществования человечества и природы; 
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 меры профилактики инфекционных и инвазионных заболеваний 

человека, правила здорового образа жизни. 
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Биология, 10-11 классы 
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рабочая программа № 3.4.2 

1. Пояснительная записка 

Общая характеристика. 

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования, на основе фундаментального ядра 

содержания общего образования. Использована авторская программа среднего общего 

образования по биологии для базового изучения биологии в X–XI классах И. Б. Агафонова, 

В.И. Сивоглазова (линия Н. И. Сонина). В основу программы положен принцип развивающего 

обучения. Изучение курса «Биология» в 10–11 классах на базовом уровне основывается на 

знаниях, полученных учащимися в основной школе. В программе распределение материала 

структурировано по уровням организации живой природы. 

Биология как учебный предмет является неотъемлемой составной частью 

естественнонаучного образования на всех ступенях образования. Модернизация образования 

предусматривает повышение биологической грамотности подрастающего поколения. 

Независимо от того, какую специальность выберут в будущем выпускники школы, их жизнь 

будет неразрывно связана с биологией. Здоровье человека, его развитие, жизнь и здоровье 

будущих детей, пища, которую мы едим, воздух, которым мы дышим, та среда, в которой мы 

живем, все это объекты биологии. 

Цели изучения. 

обобщение ранее приобретенных знаний по биологии в соответствии с требованиями 

образовательного минимума к изучению биологии в полной средней школе на базовом уровне. 

Место в учебном плане. 

Данная программа предусматривает изучение биологии в объёме 51 час за полтора года 

обучения: из расчёта 10 класс — 1 час в неделю, в 11 классе — 1 час в неделю в первом 

полугодии. 

2.Содержание курса. 

Биология как наука. Методы научного познания. Объект изучения биологии – живая природа. 

Отличительные признаки живой природы: уровневая организация и эволюция. Основные 

уровни организации живой природы. Биологические системы. Современная 

естественнонаучная картина мира. Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании 

современной естественнонаучной картины мира. Методы познания живой природы 

Клетка 

Развитие знаний о клетке (Р. Гук, А. ванн Левенгук, Р. Вирхов, К. Бэр, Р. Броун, М. Шлейден и 

Т. Шванн). Клеточная теория. Основные положения. Роль клеточной теории в становлении 

современной естественнонаучной картины мира. 

Единство элементарного химического состава живых организмов как доказательство единства 

происхождения живой природы. 

Органогены, макроэлементы, микроэлементы, ультрамикро элементы, их роль в 

жизнедеятельности клетки и организма. 

Неорганические вещества. Вода – колыбель всего живого, особенности строения и свойства. 

Минеральные соли. Значение неорганических веществ. 

Органические вещества – сложные углеродсодержащие соединения. Низкомолекулярные и 

высокомолекулярные органические вещества. Липиды. Углеводы: моносахариды, 

полисахариды. Белки. Нуклеиновые кислоты: ДНК, РНК. Удвоение молекулы ДНК в клетке. 

Принципиальное строение и роль органических веществ в жизни клетки и организма. 

Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции. Основные отличия в 

строении растительной и животной клетки. Хромосомы, их строение и функции. Кариотип. 

Значение постоянства числа и формы хромосом в клетках. 

Прокариотическая клетка: форма, размеры. Распространение и значение бактерий в природе. 

Строение бактериальной клетки. 
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ДНК – носитель наследственной информации. Генетический код. Свойства кода. Ген. 

Биосинтезе белка. 

Организм. 

Многообразие организмов. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Колонии 

одноклеточных организмов. 

Энергетический обмен – совокупность реакций расщепления сложных органических веществ. 

Особенности обмена веществ у грибов и бактерий. 

Типы питания. Автотрофы и гетеротрофы. Особенности обмена веществ у животных, 

растений, бактерии. Пластический обмен. Фотосинтез. 

Деление клетки. Митоз – основа роста, регенерации, развития и бесполого размножения. 

Половое и бесполое размножение. Типы бесполого размножения. Половое размножение. 

Образование половых клеток. Мейоз. Оплодотворение у растений и животных. Биологическое 

значение оплодотворения. Искусственное опыление у растений и оплодотворение у 

животных. 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Эмбриональный и постэмбриональный 

периоды развития. Основные этапы эмбриогенеза. Причины нарушений развития организмов. 

Онтогенез человека. Репродуктивное здоровье. Последствия влияния алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие зародыша человека. Периоды постэмбрионального 

развития.Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости. Г. Мендель – основоположник генетики. 

Генетическая терминология и символика. Закономерности наследования, установленные Г. 

Менделем. Моногибридное скрещивание. Первый закон Менделя – закон доминирования. 

Второй закон Менделя – закон расщепления. Закон частоты гамет. Дигибридное скрещивание. 

Третий закон Менделя – закон независимого наследования. Анализирующее скрещивание. 

Хромосомная теория наследственности. Сцепленное наследование признаков. Современные 

представления о гене и геноме. Взаимодействие генов.Генетика пола. Половые хромосомы. 

Сцепленное с полом наследование. 

Закономерности наследования. Наследственная и ненаследственная изменчивость. 

Модификационная изменчивость. Комбинативная и мутационная изменчивость. Мутации. 

Типы мутаций. Мутагенные факторы. Значение генетики для медицины. Влияние мутагенов 

на организм человека. Наследственные болезни человека, их причины и профилактика.Основа 

селекции: методы и достижения. Генетика – теоретическая основа селекции. Селекция. 

Учение Н. И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных растений. 

Основные методы селекции: гибридизация, искусственный отбор. Основные достижения и 

направления развития современной селекции. 

Биотехнология, ее достижения, перспективы развития. Генная инженерия. Клонирование. 

Генетически модифицированные организмы. Этические аспекты развития некоторых 

исследований в биотехнологии (клонирование человека). 

Эволюция. 

История эволюционных идей. Развитие биологии в до Дарвиновский период. Значение работ 

К. Линнея, учения Ж. Б. Ламарка, теории Ж. Кювье. Предпосылки возникновения учения 

Дарвина. Эволюционная теория Ч. Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании 

современной естественнонаучной картины мира. 

Вид, его критерии. Популяция - структурная единица вида, единица эволюции. 

Синтетическая теория эволюции. Движущие силы эволюции: мутационный процесс, 

популяционные волны, изоляция, естественный отбор; Движущий и стабилизирующий отбор. 

Адаптации организмов к условиям обитания как результат действия естественного отбора. 

Видообразование как результат эволюции. Способы видообразования. 



228 

 

Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. Причины 

вымирания видов. Главные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и 

биологический регресс. Причины вымирания видов. 

Развитие представлений о возникновении жизни на земле. Опыты Ф. Реди и Л. Пастера. 

Гипотезы происхождения жизни. 

Современные взгляды на возникновение жизни. Теория Опарина-Холдейна. Усложнение 

живых организмов на Земле в процессе эволюции. 

Гипотезы происхождения человека. Положение человека в системе органического мира. 

Эволюция человека, основные этапы. Расы человека. Происхождение человеческих рас. 

Видовое единство человечества. 

Экосистемы. Организм и среда. Предмет и задачи экологии. Экологические факторы, их 

значение в жизни организмов. Закономерности влияния экологических факторов на 

организмы. Взаимоотношения между организмами. Межвидовые отношения: паразитизм, 

хищничество, конкуренция, симбиоз. 

Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. Влияние 

человека на экосистемы. Искусственные сообщества – агроценозы. 

Биосфера – глобальная экосистема. Состав и структура биосферы. Учение В. И. Вернадского 

о биосфере. Роль живых организмов в биосфере. Биомасса. Биологический круговорот (на 

примере круговорота углерода и воды). Биосфера и человек. Глобальные экологические 

проблемы и пути их решения. Последствия деятельности человека в окружающей среде.  

Правила поведения в природной среде. Охрана природы и рациональное использование 

природных ресурсов. 

 

3.Планируемые результаты. 

Личностные результаты: 

Патриотического воспитания 

 ценностного отношения к отечественному культурному, историческому и научному 

наследию, понимания значения биологической науки в жизни современного общества, 

способности владеть достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях 

мировой и отечественной биологии, заинтересованности в научных знаниях об 

устройстве мира и общества; 

Гражданского воспитания 

 представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

коллективе, коммуникативной компетентности в общественно полезной, учебно- 

исследовательской, творческой и других видах деятельности; готовности к 

разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, познавательных 

задач, выполнении биологических экспериментов, создании учебных проектов, 

стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной 

деятельности; готовности оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с 

позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

Ценности научного познания 

 представлений об основных закономерностях развития природы, взаимосвязях 

человека с природной средой, о роли биологии в познании этих закономерностей; 

познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по 

биологии, необходимых для объяснения наблюдаемых процессов и явлений; 
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 познавательной, информационной и читательской культуры, в том числе навыков 

самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, доступными 
техническими средствами информационных технологий; 

 интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности и способности к 

самообразованию, проектной и исследовательской деятельности, к осознанному 

выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем; 

Формирования культуры здоровья 

 осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, установки 

на здоровый образ жизни, осознания последствий и неприятия вредных привычек 

(употребления алкоголя, наркотиков, курения), необходимости соблюдения правил 

безопасности при обращении с химическими веществами в быту и реальной жизни; 

Трудового воспитания 

 интереса к практическому изучению профессий и труда различного рода, уважение к 

труду и результатам трудовой деятельности, в том числе на основе применения 

предметных знаний по биологии, осознанного выбора индивидуальной траектории 

продолжения образования с учётом личностных интересов и способности к биологии, 

общественных интересов и потребностей; успешной профессиональной деятельности 

и развития необходимых умений; готовность адаптироваться в профессиональной 

среде; 

Экологического воспитания 

 экологически целесообразного отношения к природе как источнику жизни на Земле, 

основе её существования, понимания ценности здорового и безопасного образа жизни, 

ответственного отношения к собственному физическому и психическому здоровью, 

осознания ценности соблюдения правил безопасного поведения в ситуациях, 

угрожающих здоровью и жизни людей; 

 способности применять знания, получаемые при изучении биологии, для решения 

задач, связанных с окружающей природной средой, повышения уровня экологической 

культуры, осознания глобального характера экологических проблем и путей их 

решения посредством методов биологии; 

 экологического мышления, умения руководствоваться им в познавательной, 
коммуникативной и социальной практике. 

Метапредметные результаты: 

 самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её 

всесторонне; 

 использовать при освоении знаний приёмы логического мышления (анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, обобщения), раскрывать смысл биологических понятий 

(выделять их характерные признаки, устанавливать связи с другими понятиями); 

 определять цели деятельности, задавая параметры и критерии их достижения, 

соотносить результаты деятельности с поставленными целями; 

 использовать биологические понятия для объяснения фактов и явлений живой 

природы; 

 строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии), выявлять 

закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, формулировать выводы 

и заключения; 

 применять схемно-модельные средства для представления существенных связей и 
отношений в изучаемых биологических объектах, а также противоречий разного рода, 

выявленных в различных информационных источниках; 

 разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; 



230 

 

 вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 

оценивать риски последствий деятельности; 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

 развивать креативное мышление при решении жизненных проблем; 

 владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; обладать способностью и готовностью к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов 

познания; 

 использовать различные виды деятельности по получению нового знания, его 

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

создании учебных и социальных проектов; 

 формировать научный тип мышления, владеть научной терминологией, ключевыми 
понятиями и методами; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

 выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу 

её решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать 
параметры и критерии решения; 

 анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать 

их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

 давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; 

 осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональную среду; 

 уметь переносить знания в познавательную и практическую области 

жизнедеятельности; 

 уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

 выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставить 

проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения; 

 использовать биологические знания для выявления проб-лем и их решения в 

жизненных и учебных ситуациях; 

 выбирать на основе биологических знаний целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе, своему здоровью и здоровью 
окружающих; 

 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

 самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

 давать оценку новым ситуациям; 

 расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

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

 оценивать приобретённый опыт; 

 способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях 

знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень; 

 давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 
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 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

 уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

 признавать своё право и право других на ошибки; 

 развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

Предметные результаты: 
10 класс 

 сформированность знаний о месте и роли биологии в системе научного знания 

естественных наук, в формировании современной естественно-научной картины мира 

и научного мировоззрения; о вкладе российских и зарубежных учёных-биологов в 

развитие биологии; функциональной грамотности человека для решения жизненных 

задач; 

 умение раскрывать содержание биологических терминов и понятий: жизнь, клетка, 

организм; метаболизм (обмен веществ и превращение энергии), гомеостаз 

(саморегуляция), уровневая организация живых систем, самовоспроизведение 

(репродукция), наследственность, изменчивость, рост и развитие; 

  умение излагать биологические теории (клеточная, хромосомная, мутационная, 

центральная догма молекулярной биологии), законы (Г. Менделя, Т. Моргана, Н. И. 

Вавилова) и учения (о центрах многообразия и происхождения культурных растений  

Н. И. Вавилова), определять границы их применимости к живым системам; 

  умение владеть методами научного познания в биологии: наблюдение и описание 

живых систем, процессов и явлений; организация и проведение биологического 

эксперимента, выдвижение гипотезы; выявление зависимости между исследуемыми 

величинами, объяснение полученных результатов, использованных научных понятий, 

теорий и законов; умение делать выводы на основании полученных результатов; 

  умение выделять существенные признаки вирусов, клеток прокариот и эукариот; 

одноклеточных и многоклеточных организмов; особенности процессов: обмена 

веществ и превращения энергии в клетке, фотосинтеза, пластического и 

энергетического обмена, хемосинтеза, митоза, мейоза, оплодотворения, размножения, 

индивидуального развития организма (онтогенез); 

  умение применять полученные знания для объяснения биологических процессов и 

явлений, для принятия практических решений в повседневной жизни с целью 

обеспечения безопасности своего здоровья и здоровья окружающих людей, 

соблюдения норм грамотного поведения в окружающей природной среде; понимание 

необходимости использования достижений современной биологии и биотехнологий 

для рационального природопользования; 

  умение решать элементарные генетические задачи на моно- и дигибридное 

скрещивание, сцепленное наследование; составлять схемы моногибридного 

скрещивания для предсказания наследования признаков у организмов; 

  умение выполнять лабораторные и практические работы, соблюдать правила при 

работе с учебным и лабораторным оборудованием; 

  умение критически оценивать и интерпретировать информацию биологического 

содержания, включающую псевдонаучные знания из различных источников (СМИ, 

научно-популярные материалы); этические аспекты современных исследований в 

биологии, медицине, биотехнологии; 
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  умение создавать собственные письменные и устные сообщения, обобщая 

биологическую информацию из нескольких источников, грамотно 

использовать понятийный аппарат биологии. 

11 класс 

 сформированность знаний о месте и роли биологии в системе научного 

знания естественных наук, в формировании современной естественно-

научной картины мира и научного мировоззрения; о вкладе российских и 

зарубежных учёных-биологов в развитие биологии; функциональной 

грамотности человека для решения жизненных задач; 

 умение раскрывать содержание биологических терминов и понятий: вид, 

популяция, генофонд, эволюция, движущие силы (факторы) эволюции, 

приспособленность организмов, видообразование, экологические факторы, 

экосистема, продуценты, консументы, редуценты, цепи питания, 

экологическая пирамида, биогеоценоз, биосфера; 

  умение излагать биологические теории (эволюционная теория Ч. Дарвина, 

синтетическая теория эволюции), законы и закономерности (зародышевого 

сходства К. М. Бэра, чередования главных направлений и путей эволюции А. 

Н. Северцова, учения о биосфере В. И. Вернадского), определять границы их 

применимости к живым системам; 

 умение владеть методами научного познания в биологии: наблюдение и 

описание живых систем, процессов и явлений; организация и проведение 

биологического эксперимента, выдвижение гипотезы; выявление 

зависимости между исследуемыми величинами, объяснение полученных 

результатов, использованных научных понятий, теорий и законов; умение 

делать выводы на основании полученных результатов; 

 умение выделять существенные признаки строения биологических 

объектов: видов, популяций, продуцентов, консументов, редуцентов, 

биогеоценозов и экосистем; особенности процессов: наследственной 

изменчивости, естественного отбора, видообразования, приспособленности 

организмов, действия экологических факторов на организмы, переноса 

веществ и потока энергии в экосистемах, антропогенных изменений в 

экосистемах своей местности, круговорота веществ и биогеохимических 

циклов в биосфере; 

 умение применять полученные знания для объяснения биологических 

процессов и явлений, для принятия практических решений в повседневной 

жизни с целью обеспечения безопасности своего здоровья и здоровья 

окружающих людей, соблюдения норм грамотного поведения в 

окружающей природной среде; понимание необходимости использования 

достижений современной биологии для рационального природопользования; 

  умение решать элементарные биологические задачи, составлять схемы 

переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

  умение выполнять лабораторные и практические работы, соблюдать 

правила при работе с учебным и лабораторным оборудованием; 

  умение критически оценивать и интерпретировать информацию 

биологического содержания, включающую псевдонаучные знания из 

различных источников (СМИ, научно-популярные материалы); 

рассматривать глобальные экологические проблемы современности, 

формировать по отношению к ним собственную позицию; 

  умение создавать собственные письменные и устные сообщения, обобщая 

биологическую информацию из нескольких источников, грамотно 
использовать понятийный аппарат биологии. 

 



233 
 

 

 



234 
 

 

 

 

1. Пояснительная записка. 

Общая характеристика. 

 

История, 10-11 классы 

рабочая программа № 3.6.1 

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. 
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Цели изучения. 

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 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. 

 

Место в учебном плане. 

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. 

 

2. Содержание предмета/курса 

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 фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. Брусиловский прорыв и его 

значение. Массовый героизм воинов. Людские потери. Политизация и начало морального  

разложения армии. 
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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 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 
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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. 

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. 
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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. 

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 
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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. 

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. 
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"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 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, социал-демократия, анархизм. Рабочее 

и социалистическое движение. Профсоюзы. 

Мир империй - наследие XIX в. Империализм. Национализм. Старые и новые лидеры 

индустриального мира. Блоки великих держав: Тройственный союз, Антанта. Региональные 

конфликты и войны в конце XIX - начале 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 
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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. 

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. Национально-освободительное 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). Итало- 

эфиопская война (1935). Инициативы СССР по созданию системы коллективной 

безопасности. Агрессивная политика Германии в Европе (оккупация Рейнской зоны, аншлюс 

Австрии). Судетский кризис. Мюнхенское соглашение и его последствия. Политика 

"умиротворения" агрессора. Создание оси Берлин - Рим - Токио. Японо-китайская война. 
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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. Ленд-лиз. 

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. 

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. 
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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 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. 
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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). 

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. 
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Противостояние союзной и российской власти. Введение поста Президента и избрание М.С. 

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

политического кризиса. 

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Декларация о государственном 

суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновления Союза ССР. Ново-Огаревский процесс 

и попытки подписания нового Союзного договора. "Парад суверенитетов". Референдум о 

сохранении СССР. Превращение экономического кризиса в стране в ведущий политический 

фактор. Нарастание разбалансированности в экономике. Введение карточной системы 

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

государственных цен, пустые полки магазинов. Разработка союзным и российским 

руководством программ перехода к рыночной экономике. Радикализация общественных 

настроений. Забастовочное движение. Новый этап в государственно-конфессиональных 

отношениях. 

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

дома. Победа Ельцина. Ослабление союзной власти. Распад структур КПСС. Оформление 

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

Содружества Независимых Государств (СНГ). 

Реакция мирового сообщества на распад СССР. Россия как преемник СССР на международной 

арене. 

Наш край в 1945 - 1991 гг. 

Обобщение. 

Российская Федерация в 1992 - 2022 гг. 

Становление новой России (1992 - 1999). 

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. Военно-политический кризис в Чеченской 

Республике. 

Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. Роль иностранных займов. 

Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости экономики от мировых цен на 

энергоносители. Ситуация в российском сельском хозяйстве и увеличение зависимости от 

экспорта продовольствия. Финансовые пирамиды. Дефолт 1998 г. и его последствия. 

Повседневная жизнь россиян в условиях реформ. Свобода средств массовой информации 

(далее - СМИ). Свобода предпринимательской деятельности. Возможность выезда за рубеж. 

Кризис образования и науки. Социальная поляризация общества и смена ценностных 

ориентиров. Безработица и детская беспризорность. Проблемы русскоязычного населения в 

бывших республиках СССР. 

Новые приоритеты внешней политики. Россия - правопреемник СССР на международной 

арене. Значение сохранения Россией статуса ядерной державы. Взаимоотношения с США и 
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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. 

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

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

миссии России. Приднестровье. Россия в условиях нападения Грузии на Южную Осетию в 

2008 г. (операция по принуждению Грузии к миру). Отношения с США и Евросоюзом. 

Вступление в Совет Европы. Сотрудничество России со странами ШОС (Шанхайской 

организации сотрудничества) и БРИКС. Деятельность "Большой двадцатки". Дальневосточное 

и другие направления политики России. Сланцевая революция в США и борьба за передел  

мирового нефтегазового рынка. 

Государственный переворот на Украине 2014 г. и позиция России. Воссоединение Крыма и 

Севастополя с Россией и его международные последствия. Минские соглашения по Донбассу 

и гуманитарная поддержка Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной 

Республики (ЛНР). Специальная военная операция (2022). Введение США и их союзниками 

политических и экономических санкций против России и их последствия. 

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

процессы глобализации в новых условиях. Международный нефтяной кризис 2020 г. и его 

последствия. Россия в современном мире. 

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 Вьет-наме). 

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. 



248 
 

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. 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. Национал- 

реформизм. 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 
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Чехословакию. Урегулирование германского вопроса (договоры ФРГ с СССР и Польшей, 

четырехстороннее соглашение по Западному Берлину). Договоры об ограничении 

стратегических вооружений (ОСВ). Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе 

(Хельсинки, 1975 г.). 

Ввод советских войск в Афганистан (1979). 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. 

 
3. Планируемые результаты 

 
Планируемые результаты освоения программы по истории на уровне среднего общего 

образования. 

Личностные: 

К важнейшим личностным результатам изучения истории относятся: 

 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; 

 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 
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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; 

 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 морально-нравственные 

ценности и нормы современного российского общества; понимание значения личного 

вклада в построение устойчивого будущего; ответственное отношение к своим 

родителям, представителям старших поколений, осознание значения создания семьи на 

основе принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов 

России; 

 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. 

 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; 

 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; 

 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; 

 в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта взаимодействия 

людей с природной средой, его позитивных и негативных проявлений; 
сформированность экологической культуры, понимание влияния социально- 
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экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 

глобального характера экологических проблем; активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей природной и социальной среде; 

 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). 

 

Метапредметные: 

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 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. 
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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; 

 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. 
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Предметные: 

Предметные результаты освоения программы по истории на уровне среднего общего 

образования должны обеспечивать: 

 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); 

 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. 

 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; 

 умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов; 

систематизировать историческую информацию в соответствии с заданными 

критериями; сравнивать изученные исторические события, явления, процессы; 

 умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 

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

события истории родного края и истории России в XX - начале XXI в.; определять 

современников исторических событий истории России и человечества в целом в XX - 

начале XXI в.; 

 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; 

 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; 

 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); 

 приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности на основе ценностей современного российского 
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общества: идеалов гуманизма, демократии, мира и взаимопонимания между народами, 

людьми разных культур; проявление уважения к историческому наследию народов 

России; 

 умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа при 

защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории; 

 Знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в 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. 

Предметные результаты освоения базового учебного курса "История России": 

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

экономика, культура. Предпосылки революции. 

 Февральская революция 1917 г. Двоевластие. Октябрьская революция. Первые 

преобразования большевиков. Гражданская война и интервенция. Политика "военного 

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

 НЭП. Образование СССР. СССР в годы НЭП. "Великий перелом". Индустриализация, 

коллективизация, культурная революция. Первые пятилетки. Политический строй и 

репрессии. Внешняя политика СССР. Укрепление обороноспособности. 

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

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

единство фронта и тыла, человек на войне. Нацистский оккупационный режим, 

зверства захватчиков. Освободительная миссия Красной Армии. Победа над Японией. 

Решающий вклад СССР в Великую Победу. Защита памяти о Великой Победе. 

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

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

внешняя политика. СССР и мировая социалистическая система. Причины распада 

Советского Союза. 

 Российская Федерация в 1992 - 2022 гг. Становление новой России. Возрождение 

Российской Федерации как великой державы в 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": 

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

основные события, результаты. Власть и общество. 
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 Межвоенный период. Революционная волна. Версальско-Вашингтонская система. 

Страны мира в 1920-е гг. Великая депрессия и ее проявления в различных странах. 

"Новый курс" в США. Германский нацизм. Народный фронт. Политика 

"умиротворения агрессора". Культурное развитие. 

 Вторая мировая война: причины, участники, основные сражения, итоги. 

 Власть и общество в годы войны. Решающий вклад СССР в Победу. 

 Послевоенные перемены в мире. Холодная война. Мировая система социализма. 

Экономические и политические изменения в странах Запада. Распад колониальных 

империй. Развитие стран Азии, Африки и Латинской Америки. Научно-техническая 

революция. Постиндустриальное и информационное общество. Современный мир: 

глобализация и деглобализация. Геополитический кризис 2022 г. и его влияние на 

мировую систему. 

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 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 станы и 

человечества в целом; 

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

выдающиеся исторические личности, для истории России; 
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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 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 (хронологии, принадлежности к историческим процессам, типологическим 

основаниям и другим); 

обобщать историческую информацию по истории России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг.; 
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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. 

21.5.5.6. 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.; 

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; 
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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.; 

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; 
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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; 

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, 

социально-экономического и культурного развития России; 

 понимать особенности общения с представителями другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности, важность учета в общении традиций, обычаев, 

особенностей культуры народов нашей страны; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, посвященном проблемам, 

связанным с историей России и зарубежных стран 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: 
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 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. 

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. 

21.5.5.12. 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 

станы и человечества в целом; 

 характеризовать значение и последствия событий 1945 - 2022 гг., в которых 

участвовали выдающиеся исторические личности, для истории России; 

 определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку деятельности 

исторических личностей. 

Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме исторических 

событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и всемирной истории 

1945 - 2022 гг. и их участников, образа жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху;  

формулировать и обосновывать собственную точку зрения (версию, 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) 
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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.; 

 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. 



263 
 

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. 

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 
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создания, размер, надписи и другие; соотносить вещественный исторический источник 

с периодом, к которому он относится и другие); используя контекстную информацию, 

описывать вещественный исторический источник; 

 проводить атрибуцию визуальных и аудиовизуальных исторических источников по 

истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг. (определять авторство, время 

создания, события, связанные с историческими источниками); используя контекстную 

информацию, описывать визуальный и аудиовизуальный исторический источник. 

Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск 

исторической информации по истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг. в 

справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решения 

познавательных задач; оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее 

соответствия исторической действительности. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

 знать и использовать правила информационной безопасности при поиске исторической 
информации; 

 самостоятельно осуществлять поиск достоверных исторических источников, 

необходимых для изучения событий (явлений, процессов) истории России и 

зарубежных стран 1945 - 2022 гг.; 

 на основе знаний по истории самостоятельно подбирать достоверные визуальные 

источники исторической информации, иллюстрирующие сущностные признаки 

исторических событий, явлений, процессов; 

 самостоятельно осуществлять поиск исторической информации, необходимой для 

анализа исторических событий, процессов, явлений истории России и зарубежных 

стран 1945 - 2022 гг.; 

 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.; 
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оформлять результаты анализа исторической карты/схемы в виде таблицы, схемы; 

делать выводы; 

 на основании информации, представленной на карте (схеме) по истории России и 

зарубежных стран 1945 - 2022 гг., проводить сравнение исторических объектов 

(размеры территорий стран, расстояния и другое), социально-экономических и 

геополитических условий существования государств, народов, делать выводы; 

 сопоставлять информацию, представленную на исторической карте (схеме) по истории 

России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг., с информацией из аутентичных 

исторических источников и источников исторической информации; 

 определять события, явления, процессы, которым посвящены визуальные источники 

исторической информации; 

 на основании визуальных источников исторической информации и статистической 

информации по истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг. проводить 

сравнение исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных 

стран 1945 - 2022 гг.; 

 сопоставлять визуальные источники исторической информации по истории России и 

зарубежных стран 1945 - 2022 гг. с информацией из других исторических источников, 
делать выводы; 

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

 использовать умения, приобретенные в процессе изучения истории, для участия в 

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

региональном материале, с использованием ресурсов библиотек, музеев и других. 

Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности на основе ценностей современного российского общества: 

идеалов гуманизма, демократии, мира и взаимопонимания между народами, людьми разных 

культур; проявление уважения к историческому наследию народов России. 

Достижение данного предметного результата предполагает использование методов обучения 

и воспитания. Основой достижения результата является понимание обучающимися 

особенностей развития нашей страны как многонационального государства, важности 

уважения и взаимопонимания между всеми народами России. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

 понимать особенности политического, социально-экономического и историко- 

культурного развития России как многонационального государства, знакомство с 

культурой, традициями и обычаями народов России; 

 знать исторические примеры эффективного взаимодействия народов нашей страны для 

защиты Родины от внешних врагов, достижения общих целей в деле политического, 

социально-экономического и культурного развития России; 

 понимать особенности общения с представителями другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности, важность учета в общении традиций, обычаев, 

особенностей культуры народов нашей страны; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, посвященном проблемам, 

связанным с историей России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг., создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в 

зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного 

русского языка и речевого этикета. 

Умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа при защите 

Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 
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 понимать значение подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны, 

значение достижений народов нашей страны в других важнейших событиях, процессах 

истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг., осознавать и понимать ценность 

сопричастности своей семьи к событиям, явлениям, процессам истории России; 

 используя исторические факты, характеризовать значение достижений народов нашей 

страны в событиях, явлениях, процессах истории России и зарубежных стран 1945 - 

2022 гг.; 

 используя знания по истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг., выявлять в 

исторической информации попытки фальсификации истории, приводить аргументы в 

защиту исторической правды; 

 активно участвовать в дискуссиях, не допуская умаления подвига народа при защите 

Отечества. 

Знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в 1945 - 2022 гг.; 

выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших достижений 

культуры, ценностных ориентиров. 

21.5.6.12. 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. 

Научно-техническая революция. Постиндустриальное и информационное общество. 

3) Современный мир: глобализация и деглобализация. Геополитический кризис 2022 г. и его 

влияние на мировую систему. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

указывать хронологические рамки основных периодов отечественной и всеобщей истории 

1945 - 2022 гг.; 

 называть даты важнейших событий и процессов отечественной и всеобщей истории 

1945 - 2022 гг.; 

 выявлять синхронность исторических процессов отечественной и всеобщей истории 

1945 - 2022 гг., делать выводы о тенденциях развития своей страны и других стран в 

данный период; 

 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты и последствия 

важнейших исторических событий, явлений, процессов истории России 1945 - 2022 гг. 

 

4. Тематическое планирование 
 

 

Раздел 

Количе 

ство 
часов 

С учетом рабочей программы 

воспитания 
Электронные, цифровые 

образовательные ресурсы 

10 класс 68   



267 
 

История России. 
1914 - 1945 гг. 

45 
  

 
Введение. Россия 

в начале XX в. 

 
 

2 

 Государство и российское 

общество в конце XIX-начале 
XX века. Сценарий урока. 

Россия в годы 
Первой мировой 

войны 

и Великой 
российской 

революции 
(1914—1922) 

 

 

13 

1. Государственный 
центральный музей 

современной истории России; 

тематическая экскурсия 

 

Советский Союз 
в 1920 - 1930-е 

гг. 

 
 

16 

 Лобкова Н.А. СССР в 1920-е гг. 

Приложение. 

 

 

 

 

 
Великая 

Отечественная 
война (1941 - 

1945) 

 

 

 

 

 

 
14 

2. Классный час «Страницы 

блокадного Ленинграда» 

3. Участие в проекте “Мой 

район в годы войны” 

Полонская С.А. Великая 

Отечественная война. 
Приложение. 

Всеобщая 

история. 
1914 - 1945 гг. 

 

23 
  

Мир в начале XX 
в. Развитие 

индустриального 

общества. 

 
 

5 

 Калинникова Ю.А. Мир в 
начале XX в. Сценарий урока. 

Мир в 1918 - 

1939 гг. 

 

12 
  

 

 

Вторая мировая 

война . 

 

 

 

6 

5. Мероприятия ко Дню 
Победы: 

Историческая игра «Памятные 

даты Великой Отечественной 

войны»; Выставка рисунков 

«Салют победного мая», 

Фестиваль военно – 
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  патриотической песни им. 

Степанова 

Сементковский А.С. Итоги 

Второй Мировой войны. 
Сценарий урока. 

11 класс 68   

История России. 
1945 - 2022 гг. 

45 
  

 

 

СССР в 1945 - 

1953 гг. 

 

 

 
5 

1. Классный час “Правовая 

ответственность 

несовершеннолетних” 

Лобкова Н.Н. СССР в 1945-1953 
гг. Приложение. 

 
СССР в середине 

1950-х - первой 
половине 1960-х 

гг. 

 

 

7 

 
 

2. Классный час «Страницы 
блокадного Ленинграда» 

Крапчатова В.Л. Внутренняя 
политика Н.С. Хрущева. работа 

с понятиями. Приложение. 

Советское 

государство и 

общество в 

середине 1960-х - 
начале 1980-х гг. 

 
 

8 

 

3. Участие в проекте “Мой 

район в годы войны” 

 

 

 
Политика 
перестройки. 

Распад СССР 

(1985 - 1991). 

 

 

 

7 

 Нестерова Е.Р. Перестройка 

1985-1991 гг. Сценарий урока. 

Становление 

новой России 
(1992 - 2022). 

Россия в XXI в.: 

вызовы времени 

и задачи 
модернизации. 

 

 

18 

  

Всеобщая 

история. 1945 - 
2022 гг. 

 

23 
  

Введение. Мир 

во второй 
половине XX - 
начале XXI в. 

 
1 

  

Страны 
Северной 

Америки и 
Европы во 

 
9 

  



269 
 

второй половине 

XX - начале XXI 
в. 

  Котов П.Л. США во второй 

половине XX - начале XXI вв. 
Сценарий урока. 

Страны 

Центральной и 
Восточной 

Европы во 

второй половине 

XX - начале XXI 
в. 

 

 

5 

 Устюжанинов И.Д. Распад 

социалистического  блока. 
Сценарий урока. 

Страны Азии, 

Африки во 
второй половине 

XX - начале XXI 
в. 

 
 

4 

  

 

 

 
Международные 

отношения в 

конце XX - 

начале XXI в. 

 

 

 

 

4 

5. Мероприятия ко Дню 

Победы: 

Историческая игра «Памятные 
даты Великой Отечественной 

войны»; Выставка рисунков 

«Салют победного мая», 

Фестиваль военно – 
патриотической песни  
 

Коровин Н.В. Международные 

отношения в конце XX - начале 

XXI вв. Атомик. 

Всего 136   

 

 

5. Методы и формы организации обучения 

Тема, раздел курса, 10 класс Методы и формы организации обучения 

История России. 

1914 - 1945 гг. 
Введение. Россия в начале XX в. 

 

Россия в годы Первой мировой войны Характеризовать внешнеполитическое положение 

и Великой российской революции России в начале XX в. Давать характеристику планов 

(1914—1922) сторон накануне Первой мировой войны, используя 
 карту. Систематизировать информацию о ключевых 
 событиях на Восточном фронте в 1914—1917 гг. 
 (в форме таблицы). Рассказывать о крупных военных 
 операциях российских войск в ходе Первой мировой 
 войны, опираясь на информацию карты. 
 Представлять характеристики   участников,   героев 
 боевых действий   российских   войск.   Раскрывать 
 значение понятия: Брусиловский прорыв. 
 Давать оценку значения Восточного фронта в ходе 
 Первой мировой войны, опираясь на исторические 
 факты 
 Характеризовать положение в экономике 
 и особенности государственного управления Россией 
 в годы войны. Рассказывать о повседневной жизни 
 в городе и деревне в годы войны, об изменениях 
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 в положении различных социальных слоев. 
Раскрывать значение понятий и терминов: 

милитаризация, военно-промышленные комитеты, 

карточная система, разверстка, кадровая чехарда, 
Прогрессивный блок, оборонцы, 

интернационалисты, пораженцы. Приводить 

примеры гражданско-патриотического поведения 

россиян. Характеризовать изменения в отношении 
российского общества к войне, к монархии. 

Раскрывать значение понятия: Великая российская 

революция. Объяснять причины кризисной ситуации, 
сложившейся в России накануне революции. 

Характеризовать положение основных социальных 

слоев накануне революции. Систематизировать 
информацию о политических партиях и их лидерах 

накануне революции (в форме таблицы). 

Систематизировать информацию об основных этапах 

и ключевых    революционных    событиях     1917 г. 
(в форме хроники, развернутого плана). Рассказывать 

о событиях Февральской революции в Петрограде. 

Раскрывать значение понятий: Временное 
правительство, двоевластие. Характеризовать 

деятельность Временного правительства, давать ей 

оценку. Представить сообщение о выступлении 

генерала Л. Г. Корнилова, его итогах и последствиях. 
Рассказывать о восстании в Петрограде и взятии 

власти        большевиками        в октябре        1917 г. 

(с привлечением различных источников). 
Систематизировать информацию о первых 

мероприятиях большевиков в политической, 

экономической, социальной сферах (в форме 
таблицы). 

Рассказывать, используя карту, о ключевых событиях 

Гражданской войны. Представлять портреты 

участников    Гражданской     войны,     оказавшихся 
в противоборствовавших    лагерях.     Рассказывать 

о политике красного и белого террора, высказывать 

личностную оценку этого явления. 

Объяснять значение понятий: «военный коммунизм», 
продразверстка. Характеризовать политику 

большевиков в отношении крестьянства в годы 

Гражданской войны. Объяснять значение принятия 

плана ГОЭЛРО. 

Советский Союз в 1920 - 1930-е гг. Характеризовать    последствия    Первой    мировой 
и Гражданской войн для России: демография, 

экономика, социум. 

Рассказывать о выступлениях против советской 
власти в начале 1920-х гг., характеризуя их причины, 

состав участников, требования, итоги. Называть 

основные мероприятия советской власти по 

отношению к Церкви и верующим, раскрывать цели 
этой политики. Объяснять причины перехода 

советской      власти      от      политики      «военного 
коммунизма» к нэпу. Раскрывать значение понятий: 
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 нэп (новая экономическая политика), кооперация, 
продналог. Разъяснять задачи создания Госплана 

и планирования развития народного хозяйства. 

Раскрывать предпосылки и значение образования 
СССР. Анализировать текст Конституции СССР 

1924 г. и выделять ее основные положения. 

Характеризовать государственное устройство СССР 

по Конституции СССР 1924 г. 
Раскрывать значение понятий: «великий перелом», 

коллективизация, индустриализация, пятилетка, 

ударник, стахановец. Систематизировать 
информацию об индустриализации в СССР: цели, 

источники, отрасли промышленности, подготовка 

кадров, меры для повышения производительности 
труда. Называть и показывать на карте важнейшие 

стройки первых пятилеток. Характеризовать итоги 

индустриализации: достижения, значение, цена. 

Участвовать в подготовке учебного проекте об 
индустриализации       в СССР,        в том        числе 

с привлечением материалов по истории края. 

Приводить примеры массового трудового энтузиазма 
в СССР. 

Объяснять причины изменения в политике советской 

власти    по     отношению     к деревне,     перехода 

к коллективизации. Систематизировать информацию 
о политике коллективизации: причины, цели, 

хронологические рамки, основные мероприятия, 

результаты, 65 последствия (в форме таблицы, 
тезисов). Объяснять значение понятий: колхоз, 

единоличник, раскулачивание. Характеризовать 

методы проведения массовой коллективизации, 
привлекая информацию источников. Приводить 

точки зрения современников, историков по вопросу 

о методах коллективизации сельского хозяйства. 

Раскрывать значение понятия: культ личности. 
Характеризовать культ личности Сталина: 

предпосылки возникновения, формы проявления, 

последствия. Объяснять, в чем выражалась 
руководящая роль партии в разных сферах жизни 

общества. Рассказывать о формах и методах 

идеологического контроля над повседневной жизнью 
советских людей. Характеризовать репрессивную 

политику в 1937—1938 гг.: причины, жертвы 

репрессий, масштабы, последствия. Раскрывать 

значение понятий: «враг народа», ГУЛАГ. 

Великая Отечественная война (1941 - 

1945) 

Раскрывать значение терминов: план «Барбаросса», 

блицкриг. Характеризовать силы сторон накануне 

нападения Германии на СССР. Раскрывать характер 

войны для Германии, для СССР. Рассказывать, 
используя карту, о внезапном нападении Германии на 

СССР и мерах советского руководства по отражению 

агрессора. Характеризовать, привлекая исторические 
источники, отношение советских людей к вторжению 
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 врага, эмоционально-патриотический настрой 
общества, стремление советских людей защищать 

Отечество.       Систематизировать       информацию 

(в форме таблицы) о первом периоде войны: 
хронологические рамки, ключевые события, итоги. 

Участвовать в обсуждении проблемы «В чем 

причины поражений Красной Армии на начальном 

этапе войны?».   Рассказывать,   используя   карту, 
о сражениях начального этапа войны. Объяснять 

значение срыва планов блицкрига. 

Рассказывать о патриотизме гражданского населения 
(созыв народного ополчения, сбор средств для 

помощи фронту, помощь раненым, семьям 

фронтовиков и др.). Раскрывать значение победы 
Красной Армии и народа в битве за Москву. 

Рассказывать о блокаде Ленинграда, испытаниях, 

выпавших на долю ленинградцев, приводить 

примеры мужества и героизма ленинградцев. 
Раскрывать значение понятия: Дорога жизни. 

Систематизировать в синхронистической таблице 

информацию о ключевых событиях на советско- 
германском фронте и других фронтах Второй 

мировой   войны,    делать    выводы    о масштабах 

и значении этих событий в общем ходе войны (работа 

над данной таблицей продолжается при изучении 
последующих периодов войны). 

Систематизировать (в форме таблицы) информацию 

о событиях второго периода войны: хронологические 
рамки, этапы, стратегия и тактика советского 

командования и руководства Германии, события, 

итоги. Рассказывать, используя карту, о поражении 
советских войск в Крыму, начале битвы за Кавказ. 

Приводить примеры героического сопротивления 

врагу защитников Севастополя. Рассказывать, 

используя карту, другие источники, в том числе 
визуальные, о ключевых событиях второго этапа 

войны: Сталинградской битве, битве за Кавказ, 

прорыве блокады Ленинграда, битве на Курской дуге, 
битве за Днепр (силы и цели противников, ход 

военных действий, итоги и значение). Раскрывать 

значение понятия: коренной перелом в войне. 
Рассказывать о впечатлении, которое произвели 

победы в Сталинградской и Курской битвах и другие 

военные успехи данного периода войны на советских 

людей. 
Рассказывать о сопротивлении врагу на 

оккупированных территориях СССР (причины, 

участники борьбы: их состав, мотивы участия, формы 
борьбы, масштабы). Называть руководителей 

партизанских соединений, героев-партизан, героев- 

подпольщиков. Объяснять значение деятельности 

партизан   и подпольщиков   для   ведения   боевых 
действий советскими войсками. Раскрывать значение 
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 борьбы партизан, подпольщиков для поднятия 

морального духа населения. 

Систематизировать информацию (в форме таблицы) 

о третьем периоде войны: хронологические рамки, 
ключевые события, итоги. Рассказывать, используя 

карту, о важнейших событиях третьего этапа войны: 

снятии блокады Ленинграда, освобождении 
Правобережной Украины, операции «Багратион», 

освобождении Крыма, Восточной и Центральной 

Европы, Висло-Одерской операции, битве за Берлин 

(силы и цели противников, ход военных действий, 
итоги и значение). Объяснять роль освободительной 

миссии Красной Армии в Европе. Раскрывать, какую 

цену пришлось заплатить советским воинам за 

освобождение Европы. 

Всеобщая история. 
1914 - 1945 гг. 

Называть хронологические рамки и основные 
периоды истории Новейшего времени. Раскрывать 

место и значение России в истории Новейшего 
времени. 

Мир в начале XX в. Развитие 

индустриального общества. 

Раскрывать значение понятий и терминов: 

индустриальное общество, модернизация, 
монополия, империализм, Тройственный союз, 

Антанта. Давать характеристику основных 

политических течений начала ХХ в. (либерализм, 

консерватизм, социал-демократия, анархизм). 
Показывать на исторической карте крупнейшие 

колониальные империи, существовавшие в начале 

ХХ в. 
Раскрывать причины Первой мировой войны. 

Характеризовать цели государств, участвовавших 

в войне. Рассказывать о ключевых сражениях Первой 
мировой войны, используя историческую карту. 

Систематизировать информацию о важнейших 

событиях 1914—1918 гг. на Западном и Восточном 

фронтах войны (в виде синхронической таблицы), 

высказывать суждение о роли Восточного фронта 

в войне. 

Мир в 1918 - 1939 гг. Показывать на   карте   изменения,   происшедшие 

в Европе и мире после окончания Первой мировой 
войны. Объяснять значение понятий: Версальско- 

Вашингтонская система, Лига Наций, репарации, 

плебисцит. 

Раскрывать, какие противоречия и нерешенные 
вопросы существовали в рамках Версальско- 

Вашингтонской       системы.       Систематизировать 

в форме таблицы информацию об образовании новых 
государств      в Европе.     Высказывать     суждения 

о причинах, характере и значении революционных 

событий 1918— 1919 гг. в европейских странах. 

Характеризовать: а) экономические и политические 
последствия Первой мировой войны для 

участвовавших в ней стран; б) пути их преодоления 
в разных         странах.         Объяснять         причины 
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 возникновения фашистского движения и прихода 

фашистов к власти в Италии. 

Объяснять, в чем проявилась послевоенная 

стабилизация в ряде стран (США, Великобритания). 
Раскрывать значение понятий: стабилизация, 

мировой экономический кризис, Великая депрессия, 

государственное регулирование экономики, «новый 
курс». 

Характеризовать, используя историческую карту, 

внешнюю политику Германии в 1930-е гг., давать 

оценку    ее    направленности.     Систематизировать 
в форме таблицы материал о международной 

агрессии в 1930-е гг. в Европе, Азии, Африке; делать 

вывод об основных источниках агрессии. Проводить 
анализ документов, относящихся к ключевым 

международным   событиям    1930-х гг.,    выявлять 

и объяснять различие позиций отдельных стран. 
Характеризовать основные положения и значение 
советско-германского договора о ненападении. 

Вторая мировая война (4 ч). Называть хронологические рамки и основные 

периоды Второй мировой войны и Великой 

Отечественной войны, соотносить отдельные 
события с периодами. Характеризовать причины 

Второй мировой войны, цели ее основных 

участников. 
Рассказывать, используя карту, о важнейших 

военных событиях 1939 — начала 1941 г., их 

результатах. Раскрывать значение понятий: 
блицкриг, «странная война», оккупация, «битва за 

Британию». Характеризовать военные 

и политические итоги первого периода Второй 

мировой войны. 
Объяснять, какие цели ставило руководство 

нацистской Германии, развязывая войну против 

СССР. Раскрывать значение понятий: план 
«Барбаросса», план «Ост», Антигитлеровская 

коалиция, ленд-лиз. Рассказывать о мобилизации сил 

советского народа для отпора врагу. Характеризовать 

задачи и формы сотрудничества государств — 
участников Антигитлеровской коалиции. 

Раскрывать значение понятий: коренной перелом, 

второй фронт. Рассказывать о крупнейших 
сражениях,    ознаменовавших    коренной    перелом 

в ходе Великой Отечественной войны и Второй 

мировой войны,   их   участниках —   полководцах 
и солдатах. Сопоставлять данные о масштабах 

военных операций на советско-германском фронте 

и других фронтах   войны,   высказывать   суждения 

о роли отдельных фронтов в общем ходе войны. 
Рассказывать о повестке и решениях Тегеранской 

конференции. Представить сообщение «Второй 

фронт в Европе: планы открытия и реальные 
события». 
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 Рассказывать,    используя     историческую     карту, 
о крупных   военных   операциях    Красной   Армии 

в 1944—1945 гг., освобождении народов Восточной 

и Центральной Европы. Представлять 

характеристики участников боевых действий — 

военачальников и солдат. 
Тема, раздел курса, 11 класс Методы и формы организации обучения 

История России. 1945 - 2022 гг.  

СССР в 1945 - 1953 гг. Характеризовать состояние экономики СССР после 
окончания Великой Отечественной войны, используя 

карту.     Участвовать      в обсуждении      вопросов 

о причинах трудностей и проблем развития 
советского общества в послевоенное время, об 

эффективности принимавшихся мер по их 

преодолению, высказывать и аргументировать свое 
суждение.    Раскрывать    важнейшие     приоритеты 

и ресурсы послевоенного восстановления экономики. 

Объяснять причины и характеризовать последствия 

голода      1946—1947 гг.       Объяснять       причины 
и социальную значимость проведения денежной 

реформы и отмены карточной системы в 1947 г. 

Участвовать в подготовке проекта «Героизм 
послевоенного восстановления экономики» (в том 

числе на материале истории своего края). Раскрывать 

значение понятий: репарации; атомный проект; гонка 

вооружений. Давать оценку значения советского 
атомного проекта для обеспечения национальной 

и международной безопасности. 

Рассказывать о деятелях, составлявших окружение 
И. В. Сталина, стиле сталинского руководства. 

Объяснять       причины        усиления        репрессий 

и идеологического      контроля       за       обществом 
в послевоенный период. Раскрывать значение 

понятия: космополитизм. Характеризовать сущность 

и итоги политических процессов второй половины 

1940-х гг. («Ленинградское дело», «Дело врачей»). 
Рассказывать     о проблемах     отношений     центра 

и национальных регионов в послевоенное 

десятилетие. Раскрывать сущность идеологических 
доктрин Запада (Доктрина Трумэна, План 

Маршалла),          характеризовать          их          роль 

в международных отношениях послевоенного 
времени. Раскрывать значение понятий и терминов: 

железный занавес; гонка вооружений, холодная 

война; ООН; страны народной демократии. 

Характеризовать причины и последствия создания 
военно-политических блоков НАТО и Организации 

Варшавского договора. Рассказывать, используя 

карту, о странах народной демократии в Восточной 
и Центральной Европе. 

СССР в середине 1950-х - первой 

половине 1960-х гг. 

Объяснять  предпосылки установления 

политического лидерства и единоличной власти 

Н. С. Хрущева. Раскрывать значение понятий 
и терминов: оттепель, реабилитация, десталинизация. 
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 Характеризовать    основные     признаки     оттепели 
в политической сфере. Рассказывать об особенностях 

национальной политики в СССР 1953—1964 гг., 

используя карту. Давать оценку значения ХХ съезда 
партии и разоблачения культа личности Сталина. 

Излагать      оценки      личности       и деятельности 

И. В. Сталина, приводимые в учебной и научно- 

популярной литературе, выявлять общие положения 
и различия. 

Характеризовать основные направления социально- 

экономического развития СССР в 1953— 1964 гг. 
Раскрывать значение понятий и терминов: целина, 

научно-техническая      революция.       Рассказывать 

о задачах и результатах мер по освоению целинных 
земель. 

Характеризовать основные приоритеты внешней 

политики СССР в 1953—1964 гг., используя карту. 

Рассказывать, используя карту, о крупных 
международных военно-политических кризисах, их 

причинах и результатах (Суэцкий кризис 1956 г., 

Берлинский кризис 1961 г., Карибский   кризис 

1962 г.). 

Советское государство и общество в Раскрывать характер политического курса 

середине 1960-х - начале 1980-х гг. Л. И. Брежнева, особенности его руководства. 
Объяснять значение понятий: десталинизация, 

 ресталинизация, концепция «развитого социализма». 
 Характеризовать направленность и результаты 
 косыгинской реформы в промышленности. 
 Объяснять, в чем состояло значение Конституции 
 СССР, принятой в 1977 г. Объяснять причины 
 и приводить свидетельства нарастания в СССР 
 в 1970-х гг. застойных явлений в экономике 
 и кризиса в идеологии. Раскрывать значение понятий 
 и терминов: застой, теневая экономика, 
 инакомыслие. 
 Характеризовать экономическое и социальное 
 развитие республик СССР во второй половине 1960- 
 х — начале 1980-х гг. (с привлечением карты). 
 Представить сообщение о развитии литературы 
 в середине 1960-х — середине 1980-х гг. (жанры, 
 писатели, произведения). Участвовать в обсуждении 
 на тему «Кинематограф середины 1960-х — 
 середины 1980-х гг.: фильмы, которые мы смотрим 
 спустя 50 лет». Объяснять значение понятий: 
 самиздат, тамиздат. 
 Рассказывать, используя карту, об основных очагах 
 международной напряженности во второй половине 
 1960-х — начале 1970-х гг. Раскрывать значение 
 понятий, терминов: Пражская весна, разрядка. 
 Рассказывать о событиях августа 1968 г. 
 в Чехословакии, откликах на них на международной 
 арене и внутри страны. Раскрывать значение 
 объективных (достижение военно-стратегического 
 паритета СССР и США и др.) и субъективных 
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 предпосылок в деле разрядки международной 
напряженности. Характеризовать основные решения 

и значение         Совещания        по        безопасности 

и сотрудничеству в Европе (1975). Раскрывать 

причины ввода   войск СССР в Афганистан (1979) 

и его международные последствия. 
Политика перестройки. Распад СССР Раскрывать внутренние и внешние факторы, 

(1985 - 1991). повлиявшие на ухудшение социально- 
экономического и политического положения СССР 

 в начале 1980-х гг. Систематизировать в форме 
 таблицы информацию об основных направлениях 
 и мероприятиях перестройки в экономике, 
 политической сфере, государственном управлении. 
 Раскрывать значение понятий и терминов: 
 перестройка, гласность, политический плюрализм, 
 приватизация, индивидуальная трудовая 
 деятельность. 
 Раскрывать сущность и основные положения 
 концепции нового мышления. Характеризовать 
 основные направления и практические результаты 
 внешней политики СССР 1985—1991 гг. 
 Объяснять причины нарастания в СССР в 1980-х гг. 
 межнациональных противоречий и сепаратизма. 
 Характеризовать различия в подходах к обновлению 
 СССР, существовавших в конце 1980-х гг. 
 Объяснять, в чем состояли  причины и последствия 
 «парада суверенитетов» в СССР в конце 1980-х — 
 начале 1990-х гг. Давать оценку значения принятия 
 РСФСР Декларации о государственном 
 суверенитете. Характеризовать итоги Референдума 
 о сохранении СССР (март 1991 г.). Объяснять 
 причины нарастания экономического кризиса 
 в СССР в 1990—1991 гг. 

Становление новой России (1992 - Характеризовать основные цели экономических 

1999). реформ в России, проведенных правительством 
Е. Т. Гайдара. Раскрывать значение понятий 

 и терминов: шоковая терапия, либерализация цен, 
 приватизация, ваучер. Объяснять причины 
 и приводить свидетельства значительного падения 
 уровня жизни населения в России 1990-х гг. 
 Характеризовать меры   правительства   России   по 
 стабилизации экономического развития в середине 
 1990-х гг. Раскрывать сущность и социальные 
 последствия деятельности финансовых пирамид 
 в России 1990-х гг., объяснять причины их 
 популярности у населения. Объяснять значение 
 понятий и терминов: финансовая пирамида, дефолт. 

Россия в XXI в.: вызовы времени и Характеризовать основные приоритеты 

задачи модернизации. и направления внутренней и внешней политики 
в период президентства В. В. Путина в 2000— 

 2008 гг. Называть меры, предпринятые для создания 
 в России единого правового пространства 
 и вертикали власти, объяснять их значение. 
 Раскрывать значение понятий и терминов: вертикаль 
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 власти, федеральный округ. Давать оценку значения 

урегулирования кризиса в Чеченской Республике. 

Объяснять причины вхождения Крыма в состав 

России в 2014 г., характеризовать международную 
и российскую общественную реакцию на данное 

событие. Рассказывать, используя карту, об основных 

инфраструктурных проектах по развитию Крыма. 
Раскрывать значение термина: конституционная 

реформа. Характеризовать основные направления 

и принципы социальной политики в России в 2000— 

2022 гг. Анализировать статистическую информацию 
о социальной    структуре     российского    общества 

в начале XXI в., выявляя тенденции происходящих 

изменений. Характеризовать причины и направления 
внутренней и внешней трудовой миграции, 

используя карту. Рассказывать о важнейших 

результатах реформ в сфере здравоохранения, 
пенсионного    обеспечения,     образования,    науки 

и культуры в России в 2000-х — начале 2020-х гг. 

Рассказывать о достижениях российских 

спортсменов на XXII Олимпийских и XI 
Паралимпийских зимних играх в Сочи (2014), итогах 

проведения чемпионата мира по футболу в Москве 

(2018).    Объяснять,     в чем     состояли     причины 
и последствия   допинговых   скандалов,   связанных 

с российскими спортсменами, высказывать свое 

отношение к действиям международных спортивных 
организаций. 

Всеобщая история. 1945 - 2022 гг.  

Введение. Мир во второй половине XX - 

начале XXI в. 

Раскрывать причины расхождения союзников по 

Антигитлеровской коалиции и создания двух военно- 
политических блоков. Объяснять значение понятий: 

холодная война, план Маршалла, НАТО, ОВД. 

Рассказывать о событиях, ознаменовавших 
разделение Европы на два лагеря. 

Страны Северной Америки и Европы во 

второй половине XX - начале XXI в. 

Характеризовать положение США после завершения 

Второй мировой войны, объяснять причины 

установления их лидерства в западном мире. 
Представить сообщение о современной 

политической системе США (ветви власти, 

полномочия президента, правящие партии). 

Раскрывать    причины    социальных    выступлений 
в США во второй половине ХХ — начале XXI в. 

Характеризовать      внешнюю      политику      США 

в рассматриваемый период, методы, используемые 
для утверждения своего лидерства. Представлять 

характеристику президентов США во второй 

половине ХХ — начале XXI в. (по выбору). 

Характеризовать        экономическое        положение 
и политические ситуации в странах Западной Европы 

после завершения Второй мировой войны. Объяснять 

значение       понятий:       «экономическое       чудо», 

постиндустриальное общество, «скандинавская 

модель», неоконсерватизм, зеленые. Характеризовать 
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 европейские политические партии в контексте их 
принадлежности к консервативному, либеральному, 

радикальному течениям.   Представить   сообщение 

о партийной системе   и механизме   смены   партий 
у власти в одной из западноевропейских стран (по 

выбору). Систематизировать информацию 

о европейской интеграции во второй половине ХХ — 
начале XXI в. (этапы, направления, формы). 

Страны Центральной и Восточной 
Европы во второй половине XX - начале 

XXI в. 

Рассказывать об обстоятельствах прихода 
коммунистов    к власти     в странах     Центральной 

и Восточной Европы в 1948—1949 гг. Объяснять 

значение понятий: СЭВ, ОВД, индустриализация, 
кооперирование сельского хозяйства, плановая 

экономика, интеграция, «бархатная революция». 

Систематизировать информацию о кризисных 

событиях в странах Центральной и Восточной 
Европы в 1950—1980-х гг., характеризовать их 

причины и способы преодоления кризисов. 

Составлять хронику событий конца 1980-х — начала 
1990-х гг. в странах Центральной и Восточной 

Европы,    раскрывать     их     предпосылки,     итоги 

и значение. Характеризовать изменения на 
политической карте Европы в 1990-х гг. Представить 

тезисы «Распад Югославии и война на Балканах: 
причины, внутренние и внешние факторы». 

Страны Азии, Африки во второй 

половине XX - начале XXI в. 

Характеризовать основные этапы истории Китая во 

второй половине ХХ — начале XXI в. Объяснять 

значение понятий: маоизм, культурная революция. 

Раскрывать сущность и следствия экономических 
реформ в Китае конца 1970-х — 1980-х гг. 

Подготовить   сообщение    о внутреннем    развитии 

и внешней политике Китая на современном этапе. 
Рассказывать о событиях, в результате которых 

произошло разделения Вьетнама и Кореи на 

государства с разным общественно-политическим 
строем. 

Международные отношения в конце XX - 

начале XXI в. 

Систематизировать (в форме таблицы) информацию 

о событиях второй половины ХХ в., в которых 
проявилось: а) обострение противостояния западного 

и восточного блоков; б) снижение международной 

напряженности. Объяснять значение понятий: 
холодная война, биполярный мир, разрядка 

международной напряженности. Систематизировать 

информацию  о наиболее  значительных 

международных кризисах и региональных 
конфликтах в годы холодной войны (в форме 

таблицы). Излагать высказывавшиеся 

современниками оценки ввода войск государств — 
участников ОВД в Чехословакию, объяснять, чем 
было вызвано различие оценок. 
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Обществознание (угл.), 11 класс 

рабочая программа № 3.6.3 

1. Пояснительная записка 

Общая характеристика. 

Учебный предмет   «Обществознание»   выполняет   ведущую роль в реализации школой 
функции интеграции молодёжи в современное общество, направляет и обеспечивает условия 

формирования российской гражданской идентичности, освоения традиционных ценностей 

многонационального российского народа, социализации старших подростков, их готовности 

к саморазвитию и непрерывному образованию, труду и творческому самовыражению, 

правомерному поведению и взаимодействию с другими людьми в процессе решения задач 

личной и социальной значимости. 

Содержание учебного предмета ориентируется на систему теоретических знаний, 

традиционные ценности российского общества, представленные на базовом уровне, и 

обеспечивает преемственность по отношению к обществоведческому курсу уровня основного 

общего образования путём углублённого изучения ряда социальных процессов и явлений. 

Наряду с этим вводится ряд новых, более сложных компонентов содержания, включающих 

знания, социальные навыки, нормы и принципы поведения людей в обществе, правовые 

нормы, регулирующие отношения людей во всех областях жизни. 

Сохранение интегративного характера предмета на углублённом уровне предполагает 

включение в его содержание тех компонентов, которые создают целостное и достаточно 

полное представление обо всех основных сторонах развития общества, о деятельности 

человека как субъекта общественных отношений, также способах их регулирования. Каждый 

из содержательных компонентов, которые представлены и на базовом уровне, раскрывается 

в углублённом курсе в более широком многообразии связей и отношений. Кроме того, 

содержание предмета дополнено рядом вопросов, связанных с логикой и методологией 

познания социума различными социальными науками. Усилено внимание к характеристике 

основных социальных институтов. В основу отбора и построения учебного содержания 

положен принцип многодисциплинарности обществоведческого знания. Разделы курса 

отражают основы различных социальных наук. 

Углубление теоретических представлений сопровождается созданием условий для 

развития способности самостоятельного получения знаний на основе освоения различных 

видов (способов) познания, их применения при работе как с адаптированными, так и 

неадаптированными источниками информации в условиях возрастания роли массовых 

коммуникаций. 

Содержание учебного предмета ориентировано на познавательную деятельность, 

опирающуюся как на традиционные формы коммуникации, так и на цифровую среду, 

интерактивные образовательные технологии, визуализированные данные, схемы, 

моделирование жизненных ситуаций. 

Изучение обществознания на углублённом уровне предполагает получение 

обучающимися широкого (развёрнутого) опыта учебно-исследовательской деятельности, 

характерной для высшего образования. 

С учётом особенностей социального взросления обучающихся, их личного социального 

опыта и осваиваемых ими социальных практик, изменения их интересов и социальных 

запросов содержание учебного предмета на углублённом уровне обеспечивает обучающимся 

активность, позволяющую участвовать в общественно значимых, в том числе волонтёрских,  

проектах, расширяющих возможности профессионального выбора и поступления в 

образовательные организации, реализующие программы высшего образования. 

 

Цели изучения. 

Целями изучения   учебного   предмета   «Обществознание» 
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углублённого уровня являются: 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, патриотизма, 

правовой культуры и правосознания, уважения к социальным нормам и моральным 

ценностям, приверженности правовым принципам, закреплённым в Конституции 

Российской Федерации и законодательстве РФ;

 развитие духовно-нравственных позиций и приоритетов личности в период ранней 

юности, правового сознания, политической культуры, экономического образа 

мышления, функциональной грамотности, способности к предстоящему 

самоопределению в различных областях жизни: семейной, трудовой, 

профессиональной;

 освоение системы знаний, опирающейся на системное изучение основ базовых для 

предмета социальных наук, изучающих особенности и противоречия современного 

общества, его социокультурное многообразие, единство социальных сфер и 

институтов; человека как субъекта социальных отношений; многообразие видов 

деятельности людей и регулирование общественных отношений;

 развитие комплекса умений, направленных на синтезирование информации из разных 

источников (в том числе неадаптированных; цифровых и традиционных) для решения 

образовательных задач и взаимодействия с социальной средой, выполнения 

типичных социальных ролей, выбора стратегий поведения в конкретных ситуациях 

осуществления коммуникации, достижения личных финансовых целей, 

взаимодействия с государственными органами, финансовыми организациями;

 овладение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения с опорой на инструменты (способы) 

социального познания, ценностные ориентиры, элементы научной методологии;

 обогащение опыта применения полученных знаний и умений в различных областях 

общественной жизни и в сферах межличностных отношений; создание условий для 

освоения способов успешного взаимодействия с политическими, правовыми, 

финансово-экономическими и другими социальными институтами и решения 

значимых для личности задач, реализации личностного потенциала;

 расширение палитры способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни общества, профессионального 

выбора, поступления в образовательные организации, реализующие про- граммы 

высшего образования, в том числе по направлениям социально-гуманитарной 

подготовки.

 

Место в учебном плане. 

В соответствии с учебным планом обществознание на углублённом уровне изучается в 10 и 

11 классах. Общее количество времени на два года обучения составляет 272 часа (136 часов 

в год). Общая недельная нагрузка в каждом году обучения составляет 4 часа. 

 

2. Содержание предмета/курса 

10 КЛАСС 

Социальные науки и их особенности 
Общество как предмет изучения. Различные подходы к изучению общества. Особенности 

социального познания. Научное и ненаучное социальное познание. 
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Социальные науки в системе научного знания. Место философии в системе обществознания. 

Философия и наука. 

Методы изучения социальных явлений. Сходство и различие естествознания и 

обществознания. Особенности наук, изучающих общество и человека. 

Социальные науки и профессиональное самоопределение молодёжи. 

Введение в философию 

Социальная философия, её место в системе наук об обществе. Философское осмысление 

общества как целостной развивающейся системы. Взаимосвязь природы и общества. 

Понятие «социальный институт». Основные институты общества, их функции и роль в 

развитии общества. 

Типология обществ. Современное общество: ведущие тенденции, особенности развития. 

Динамика и многообразие процессов развития общества. Типы социальной динамики. 

Эволюция и революция как формы социального изменения. Влияние массовых 

коммуникаций на развитие общества и человека. 

Понятие общественного прогресса, критерии общественного прогресса. Противоречия 

общественного прогресса. Процессы глобализации. Противоречивость глобализации и её 

последствий. Глобальные проблемы современности. Общество и человек перед лицом угроз 

и вызовов XXI в. 

Философская антропология о становлении человека и зарождении общества. Человечество 

как результат биологической и социокультурной эволюции. Сущность человека как 

философская проблема. Духовное и материальное в человеке. Способность к познанию и 

деятельности - фундаментальные особенности человека. 

Сознание. Взаимосвязь сознания и тела. Самосознание и его роль в развитии личности. 

Рефлексия. Общественное и индивидуальное сознание. Теоретическое и обыденное 

сознание. Формы общественного сознания: религиозное, нравственное, политическое и 

другие. Способы манипуляции общественным мнением. Установки и стереотипы массового  

сознания. Воздействие СМИ на массовое и индивидуальное сознание в условиях цифровой 

среды. Использование достоверной и недостоверной информации. 

Философия о деятельности как способе существования людей, самореализации личности. 

Мотивация деятельности. Потребности и интересы. Многообразие видов деятельности. 

Свобода и необходимость в деятельности. 

Гносеология в структуре философского знания. Проблема познаваемости мира. Познание как 

деятельность. Знание, его виды. Истина и её критерии. Абсолютная истина. 

Относительность истины. Истина и заблуждение. Формы чувственного познания, его 

специфика и роль. Формы рационального познания. Мышление и язык. Смысл и значение 

языковых выражений. Рассуждения и умозаключения. Дедукция и индукция. 

Доказательство, наблюдение, эксперимент, практика. Объяснение и понимание. Виды 

объяснений. Распространённые ошибки в рассуждениях. Парадоксы, спор, дискуссия, 

полемика. Основания, допустимые приёмы рационального спора. Научное знание, его 

характерные признаки: системность, объективность, доказательность, проверяемость. 

Эмпирический и теоретический уровни научного знания. Способы и методы научного 

познания. Дифференциация и интеграция научного знания. Междисциплинарные научные 

исследования. 

Духовная жизнь человека и общества 

Человек как духовное существо. Человек как творец и творение культуры. Мировоззрение: 

картина мира, идеалы, ценности и цели. Понятие культуры. Институты культуры. Диалог 

культур. Богатство культурного наследия   России.    Вклад российской культуры в 

мировую культуру. Массовая и элитарная культура. Народная культура. Творческая элита. 

Религия, её культурологическое понимание. Влияние религии на развитие культуры. 
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Искусство, его виды и формы. Социальные функции искусства. Современное искусство. 

Художественная культура. 

Наука как область духовной культуры. Роль науки в современном обществе. Социальные и 

ответственность учёного. Авторитет науки. Достижения рос- сийской науки на современном 

этапе. 

Образование как институт сохранения и передачи культурного наследия. 

Этика, мораль, нравственность. Основные категории этики. Свобода воли и нравственная 

оценка. Нравственность как область индивидуально ответственного поведения. 

Этические нормы как регулятор деятельности социальных институтов и нравственного 

поведения людей. 

Особенности профессиональной деятельности по направлениям, связанным с философией. 

Введение в социальную психологию 

Социальная психология в системе социально-гуманитарного знания. Этапы и основные 

направления развития социальной психологии. Междисциплинарный характер социальной 

психологии. 

Теории социальных отношений. Основные типы социальных отношений. 

Личность как объект исследования социальной психологии. Социальная установка. Личность 

в группе. Понятие «Я-концепция». Самопознание и самооценка. Самоконтроль. Социальная 

идентичность. Ролевое поведение. Межличностное взаимодействие как объект социальной 

психологии. 

Группа как объект исследования социальной психологии. Классификация групп в 

социальной психологии. Большие социальные группы. Стихийные группы и массовые 

движения. Способы психологического воздействия в больших социальных группах. Феномен 

психологии масс, «эффект толпы». 

Малые группы. Динамические процессы в малой группе. Условные группы. Референтная 

группа. Интеграция в группах разного уровня развития. 

Влияние группы на индивидуальное поведение. Групповая сплочённость. Конформизм и 

нонконформизм. Причины конформного поведения.   Психологическое   манипулирование 

и способы противодействия ему. Межличностные отношения в группах. Межличностная 

совместимость. Дружеские отношения. Групповая дифференциация. Психологические 

проблемы лидерства. Формы и стиль лидерства. Взаимоотношения в ученических группах. 

Антисоциальные группы. Опасность криминальных групп. Агрессивное поведение. 

Общение как объект социально-психологических исследований. Функции общения. 

Общение как обмен информацией. Общение как взаимодействие. Особенности общения в 

информационном обществе. Институты коммуникации. Роль социальных сетей в общении. 

Риски социальных сетей и сетевого общения. Информационная безопасность. 

Теории конфликта. Межличностные конфликты и способы их разрешения. 

Особенности профессиональной деятельности социального психолога. Психологическое 

образование. 

Введение в экономическую науку 

Экономика как наука, этапы и основные направления её раз- вития. Микроэкономика, 

макроэкономика, мировая экономика. Место экономической науки среди наук об обществе. 

Предмет и методы экономической науки. Ограниченность ресурсов. Экономический выбор. 

Экономическая эффективность. 

Экономические институты и их роль в развитии общества. Собственность. Экономическое 

содержание собственности. Главные вопросы экономики. Производство. Факторы 

производства и факторные доходы. Кривая производственных возможностей. Типы 

экономических систем. 

Экономическая деятельность и её субъекты. Домашние хозяйства, предприятия, государство. 

Потребление, сбережения, инвестиции. Экономические отношения и экономические 
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интересы. Рациональное поведение людей в экономике. Экономическая свобода и социальная 

ответственность субъектов экономики. 

Институт рынка. Рыночные механизмы: цена и конкуренция. Рыночное ценообразование. 

Рыночный спрос, величина и факторы спроса. Рыночное предложение, величина и факторы 

предложения. Закон спроса. Закон предложения. Эластичность спроса и эластичность 

предложения. Нормальные блага, товары первой необходимости и товары роскоши. Товары 

Гиффена и эффект Веблена. Рыночное равновесие, равновесная цена. 

Конкуренция как основа функционирования рынка. Типы рыночных структур. 

Совершенная и несовершенная конкуренция. Монополистическая конкуренция. 

Олигополия. Монополия, виды монополий. Монопсония. Государственная политика 

Российской Федерации по поддержке и защите конкуренции. Методы антимонопольного 

регулирования экономики. 

Рынок ресурсов. Рынок земли. Природные ресурсы и экономическая рента. Рынок капитала. 

Спрос и предложение на инвестиционные ресурсы. Дисконтирование. Определение рыночно 

справедливой цены актива. Рынок труда. Занятость и безработица. Государственная 

политика регулирования рынка труда в Российской Федерации. Минимальная оплата 

труда. Роль профсоюзов. Потребности современного рынка труда в Российской 

Федерации. 

Информация как ресурс экономики. Асимметрия информации. Способы решения 

проблемы асимметрии информации. Государственная политика цифровизации экономики в 

Российской Федерации. 

Институт предпринимательства и его роль в экономике. Виды и мотивы 

предпринимательской деятельности. Организационно-правовые формы предприятий. Малый 

бизнес. Франчайзинг. Этика предпринимательства. Развитие и поддержка малого и среднего  

предпринимательства в Российской Федерации. Экономические цели фирмы. Показатели 

деятельности фирмы. Выручка и прибыль. Издержки и их виды (необратимые издержки, 

постоянные и переменные издержки, средние и пре- дельные издержки). Предельные 

издержки и предельная выручка фирмы. Эффект масштаба производства. Амортизационные 

отчисления. Альтернативная стоимость и способы финансирования предприятия. Основные 

принципы менеджмента. Основные элементы маркетинга. Влияние конкуренции на 

деятельность фирмы. Политика импортозамещения в Российской Федерации. 

Финансовые институты. Банки. Банковская система. Центральный банк Российской 

Федерации. Финансовые услуги. Вклады и кредиты. Денежная масса и денежная база. 

Денежные агрегаты. Денежный мультипликатор. Финансовые рынки, их виды и функции.  

Денежный рынок. Фондовый рынок. Современные финансовые технологии. Финансовая 

безопасность. Цифровые финансовые активы. Монетарная политика. Денежно-кредитная 

политика Банка России. Инфляция: причины, виды, социально-экономические последствия. 

Антиинфляционная политика в Российской Федерации. 

Государство в экономике. Экономические функции государства. Общественные блага (блага 

общего доступа, чисто общественные блага, чисто частные блага). Исключаемость и 

конкурентность в потреблении. Способы предоставления общественных благ. 

Несовершенства рыночной организации хозяйства. Государственное регулирование 

рынков. Внешние эффекты. Положительные и отрицательные внешние эффекты. 

Государственный бюджет. Дефицит и профицит бюджета. Государственный долг. 

Распределение доходов. Регулирование степени экономического неравенства. 

Мультипликаторы бюджетной политики. Налоги. Виды налогов. Принципы 

налогообложения в Российской Федерации. Налогообложение и субсидирование. 

Фискальная политика государства. 

Экономический рост. Измерение экономического роста. Основные макроэкономические 

показатели: ВНП, ВВП. Индексы цен. Связь между показателями ВВП и ВНП. Реальный и 
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номинальный ВВП. Факторы долгосрочного экономического роста. Рынок благ. 

Совокупный спрос и совокупное предложение. Экономические циклы. Фазы экономического 

цикла. Причины циклического развития экономики. Значение совокупного спроса и 

совокупного предложения для циклических колебаний и долгосрочного экономического 

роста. 

Мировая экономика. Международное разделение труда. Внешняя торговля. 

Сравнительные преимущества в международной торговле. Государственное регулирование 

внешней торговли. Экспорт и импорт товаров и услуг. Квотирование. Международные 

расчёты. Платёжный баланс. Валютный рынок. 

Возможности применения экономических знаний. Особенности профессиональной 

деятельности в экономической сфере. 

 
 

11 КЛАСС 

Введение в социологию 
Социология в системе социально-гуманитарного знания, её структура и функции. Этапы и 

основные направления развития социологии. Структурный и функциональный анализ 

общества в социологии. 

Социальное взаимодействие и общественные отношения. Социальные субъекты и их 

многообразие. Социальные общности и группы. Виды социальных групп. 

Этнические общности. Этнокультурные ценности и традиции. Нация как этническая и 

гражданская общность. Этнические отношения. Этническое многообразие современного 

мира. Миграционные процессы в современном мире. Конституционные основы 

национальной политики в Российской Федерации. 

Молодёжь как социальная группа, её социальные и социально-психологические 

характеристики. Особенности молодёжной субкультуры. Проблемы молодёжи в 

современной России. Государственная молодёжная политика Российской Федерации. 

Институты социальной стратификации. Социальная структура и стратификация. Социальное 

неравенство. Критерии социальной стратификации. Стратификация в информационном 

обществе. 

Институт семьи. Типы семей. Семья в современном обществе. Традиционные семейные 

ценности. Изменение социальных ролей в современной семье. Демографическая и семейная 

политика в Российской Федерации. 

Образование как социальный институт. Функции образования. Общее и профессиональное 

образование. Социальная и личностная значимость образования. Роль и значение 

непрерывного образования в информационном обществе. Система образования в Российской 

Федерации. Тенденции развития образования в Российской Федерации. 

Религия как социальный институт. Роль религии в жизни общества и человека. Мировые и 

национальные религии. Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. 

Принцип свободы совести и его конституционные основы в Российской Федерации. 

Социализация личности, её этапы. Социальное поведение. Социальный статус и 

социальная роль. Социальные роли в юношеском возрасте. 

Статусно-ролевые отношения как основа социальных институтов. Возможности повышения 

социального статуса в современном обществе. Социальная мобильность, её формы и каналы. 

Социальные интересы. Социальные, этносоциальные (меж- национальные) конфликты. 

Причины социальных конфликтов. Способы их разрешения. 

Социальный контроль. Социальные ценности и нормы. Отклоняющееся поведение, его 

формы и проявления. Конформизм и девиантное поведение: последствия для общества. 

Особенности профессиональной деятельности социолога. Социологическое образование. 

Введение в политологию 
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Политология в системе общественных наук, её структура, функции и методы. 

Политика как общественное явление. Политические отношения, их виды. Политический 

конфликт, пути его урегулирования. Политика и мораль. Роль личности в политике. 

Власть в обществе и политическая власть. Структура, ресурсы и функции политической 

власти. Легитимность власти. Институционализация политической власти. Политические 

институты современного общества. 

Политическая система общества, её структура и функции. Факторы формирования 

политической системы. Политические ценности. Политические нормы. Политическая 

коммуникация. Политическая система современного российского общества. 

Место государства в политической системе общества. Понятие формы государства. Формы 

правления. Государственно-территориальное устройство. Политический режим. Типы 

политических режимов. Демократия, её основные ценности и признаки. Проблемы 

современной демократии. 

Институты государственной власти. Институт главы государства. 

Институт законодательной власти. Делегирование властных полномочий. Парламентаризм. 

Развитие традиций парламентской демократии в России. Местное самоуправление в 

Российской Федерации. 

Институт исполнительной власти. 

Институты судопроизводства и охраны правопорядка. Институт государственного 

управления. Основные функции и направления политики государства. Понятие 

бюрократии. Особенности государственной службы. 

Институты представительства социальных интересов. Гражданское общество. 

Взаимодействие институтов гражданского общества и публичной власти. 

Выборы в демократическом обществе. Институт всеобщего избирательного права. 

Избирательный процесс и избирательные системы. Избирательная система Российской 

Федерации. Избирательная кампания. Абсентеизм, его причины и опасность. 

Институт политических партий и общественных организаций. Виды, цели и функции 

политических партий. Партийные системы. Становление многопартийности в Российской 

Федерации. Общественно-политические движения в политической системе 

демократического общества. Группы интересов. Группы давления (лоббирование). 

Политическая элита. Типология элит, особенности их формирования в современной России. 

Понятие политического лидерства. Типология лидерства. Имидж политического лидера. 

Понятие, структура, функции и типы политической культуры. Политические идеологии. 

Истоки и опасность политического экстремизма в современном обществе. 

Политическая социализация и политическое поведение личности. Политическая психология 

и политическое сознание. Типы политического поведения, политический выбор. 

Политическое участие. 

Политический процесс и его основные характеристики. Виды политических процессов. 

Особенности политического процесса в современной России. Место и роль СМИ в 

политическом процессе. Интернет в политической коммуникации. 

Современный этап политического развития России. Особенности профессиональной 

деятельности политолога. 

Политологическое образование. 

Введение в правоведение 

Юридическая наука. Этапы и основные направления развития юридической науки. 

Право как социальный институт. Понятие, признаки и функции права. Роль права в жизни 

общества. Естественное и позитивное право. Право и мораль. Понятие, структура и виды 

правовых норм. Источники права: нормативный правовой акт, нормативный договор, 

правовой обычай, судебный прецедент. Связь права и государства. Правовое государство 
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и гражданское общество. Основные принципы организации и деятельности механизма 

современного государства. Правотворчество и законотворчество. Законодательный процесс. 

Система права. Отрасли права. Частное и публичное, материальное и процессуальное, 

национальное и международное право. 

Правосознание, правовая культура, правовое воспитание. Понятие и признаки 

правоотношений. Субъекты правоотношений, их виды. Правоспособность и дееспособность. 

Реализация и применение права, правоприменительные акты. Толкование права. 

Правомерное поведение и правонарушение. Виды правонарушений, состав 

правонарушения. Законность и правопорядок, их гарантии. Понятие и виды юридической 

ответственности. 

Конституционное право России, его источники. Конституция Российской Федерации. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. 

Права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации. Гражданство как 

политико-правовой институт. Гражданство Российской Федерации: понятие, принципы, 

основания приобретения. Гарантии и защита прав человека. Права ребёнка. 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации. Уполномоченный по 

правам ребёнка при Президенте Российской Федерации. 

Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. Воинская обязанность и 

альтернативная гражданская служба. 

Россия - федеративное государство. Конституционно-правовой статус субъектов Российской 

Федерации. 

Конституционно-правовой статус федеральных органов власти в Российской Федерации. 

Разграничение предметов ведения и полномочий между органами публичной власти в 

Российской Федерации. Президент Российской Федерации: поря- док избрания, полномочия 

и функции. 

Федеральное собрание - парламент Российской Федерации, порядок формирования и 

функции. Правительство Российской Федерации и федеральные органы исполнительной власти: 

структура, полномочия и функции. Судебная система Российской Федерации, её структура, 

конституционные принципы правосудия. Конституционное судопроизводство. 

Правоохранительные органы Российской Федерации. Конституционные основы деятельности 

правоохранительных органов Российской Федерации. 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации: система, порядок 

формирования и функции. Конституционно-правовые основы местного самоуправления в 

России. 

Гражданское право. Источники гражданского права. Гражданско-правовые отношения: 

понятие и виды. Субъекты гражданского права. Физические и юридические лица. 

Правоспособность и дееспособность. Дееспособность несовершеннолетних. Правомочия 

собственника, формы собственности. Обязательственное право. Сделки. Гражданско-

правовой договор. Порядок заключения договора: оферта и акцепт. Наследование как 

социально-правовой институт. Основания наследования (завещание, наследственный 

договор, наследование по закону). Права на результаты интеллектуальной деятельности. 

Защита гражданских прав. Защита прав потребителей. Гражданско-правовая 

ответственность. 

Семейное право. Источники семейного права. Семья и брак как социально-правовые 

институты. Правовое регулирование отношений супругов. Условия заключения брака. 

Порядок заключения брака. Прекращение брака. Брачный договор. Права и обязанности 

членов семьи (супругов, родителей и детей). Институт материнства, отцовства и детства. 

Ответственность родителей за воспитание детей. Усыновление. Опека и попечительство. 

Приёмная семья. 
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Трудовое право. Источники трудового права. Участники трудовых правоотношений: 

работник и работодатель. Социальное партнёрство в сфере труда. Порядок приёма на работу. 

Трудовой договор. Заключение и прекращение трудового договора. Виды рабочего времени. 

Время отдыха. Заработная плата. Трудовой распорядок и дисциплина труда. 

Дисциплинарная ответственность. Охрана труда. Виды трудовых споров. Особенности 

правового регулирования труда несовершеннолетних в Российской Федерации. 

Образовательное право в российской правовой системе. Образовательные правоотношения. 

Права и обязанности участников образовательного процесса. Общие требования к 

организации приёма на обучение по образовательным программам сред- него 

профессионального и высшего образования. 

Административное право, его источники. Субъекты административного права. 

Государственная служба и государственный служащий. Противодействие коррупции в системе 

государственной службы. Административное правонарушение и административная 

ответственность, виды наказаний в административном праве. Административная 

ответственность несовершеннолетних. Управление использованием и охраной природных 

ресурсов. Экологическое законодательство. Экологические правонарушения. Способы 

защиты экологических прав. 

Финансовое право. Правовое регулирование банковской деятельности. Права и обязанности 

потребителей финансовых услуг. Налоговое право. Источники налогового права. Субъекты  

налоговых правоотношений. Права и обязанности налогоплательщика. Налоговые 

правонарушения. Ответственность за уклонение от уплаты налогов. 

Уголовное право, его принципы. Понятие преступления, состав преступления. Виды 

преступлений. Уголовная ответственность, виды наказаний в уголовном праве. Уголовная 

ответственность за коррупционные преступления. Необходимая оборона и крайняя 

необходимость. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Гражданское процессуальное право. Принципы гражданского судопроизводства. Участники 

гражданского процесса. Стадии гражданского процесса. 

Арбитражный процесс. Административный процесс. Уголовное процессуальное право. 

Принципы уголовного судопроизводства. Субъекты уголовного процесса. Стадии уголовного 

процесса. Меры процессуального принуждения. Суд присяжных заседателей. 

Международное право, его основные принципы и источники. Субъекты международного 

права. Международная защита прав человека. Источники и принципы международного 

гуманитарного права. 

Юридическое образование. Профессиональная деятельность юриста. Основные виды 

юридических профессий. 

 

3. Планируемые результаты 

Личностные: 

Личностные результаты 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; 



289 
 

 принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей; уважение ценностей иных культур, конфессий; 

 готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

 готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях; 

 умение   взаимодействовать   с   социальными   институтами   в   соответствии с их 

функциями и назначением; 

 готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности. 

2. Патриотического воспитания: 

 сформированность   российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения 

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

Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; 

 ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 
наследию, памятникам, традициям народов России; достижениям России в науке, 

искусстве, спорте, технологиях, труде; 

 идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, ответственность 

за его судьбу. 

3. Духовно-нравственного воспитания: 

 осознание духовных ценностей российского народа; сформированность нравственного 

сознания, этического поведения; 

 способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь 

на морально-нравственные нормы и ценности; 

 осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; ответственное 

отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России. 

4. Эстетического воспитания: 

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

творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

 способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего 

и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

 убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мирового 
искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

 стремление проявлять качества творческой личности. 

5. Физического воспитания: 

 сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения 

к своему здоровью, потребность в физическом совершенствовании; 

 активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому 

и психическому здоровью. 

6. Трудового воспитания: 

 готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

 готовность к активной социально направленной деятельности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

 интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные 

планы; мотивация к эффективному труду и постоянному профессиональному росту, к 

учёту общественных потребностей при предстоящем выборе сферы деятельности; 
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 готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 

жизни. 

7. Экологического воспитания: 

 сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 

глобального характера экологических проблем; 

 планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества; активное неприятие действий, приносящих вред 

окружающей среде; умение прогнозировать неблагоприятные экологические 

 последствия предпринимаемых действий, предотвращать их; расширение опыта 

деятельности экологической направленности. 

8. Ценности научного познания: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки, включая социальные науки, и общественной практики, основанного 

на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном 

мире; 

 совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия 

между людьми и познания мира; языковое и речевое развитие человека, включая 

понимание языка социально-экономической и политической коммуникации; 

 осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе; мотивация к познанию 

и творчеству, обучению и самообучению на протяжении всей жизни, интерес к 

изучению социальных и гуманитарных дисциплин. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы среднего 

общего образования у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, 

предполагающий сформированность: 

 самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, 

видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в 
себе в межличностном взаимодействии и при принятии решений; 

 саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 

ответственность за своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным 

изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 

 внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, 

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

готовность и способность овладевать новыми социальными практиками, осваивать 

типичные социальные роли; 

 эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 

учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и 

сопереживанию; 

 социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими 

людьми, заботиться, проявлять ин- терес и разрешать конфликты. 

 

Метапредметные: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 
1. Базовые логические действия: 

 самостоятельно формулировать и актуализировать социальную проблему, 

рассматривать её разносторонне; 
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 устанавливать существенные признаки или основания для сравнения, классификации 

и обобщения социальных объектов, явлений и процессов; определять критерии 
типологизации; 

 определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять связь мотивов, интересов и целей деятельности; 

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых социальных явлениях 

и процессах; прогнозировать возможные пути разрешения противоречий; 

 разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся ресурсов и 

возможных рисков; 

 вносить коррективы в деятельность, отбирать способы деятельности, отвечающие 

её целям; оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски последствий 

деятельности; 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

 развивать креативное мышление при решении учебно-познавательных, жизненных 

проблем, при выполнении социальных проектов. 

2. Базовые исследовательские действия: 

 развивать навыки учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыки 

разрешения проблем; проявлять способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов по- 

знания, включая специфические методы социального познания; осуществлять 

деятельность по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и 

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

социальных проектов; 

 формировать научный тип мышления, применять научную терминологию, ключевые 

понятия и методы; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

 выявлять причинно-следственные связи социальных явлений и процессов и 

актуализировать познавательную задачу, выдвигать гипотезу её решения, находить 

аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии 

решения; 

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

 давать оценку новым ситуациям, возникающим в процессе познания социальных 

объектов, в социальных отношениях; оценивать приобретённый опыт; 

 уметь переносить знания об общественных объектах, явлениях и процессах в 

познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

 уметь интегрировать знания из разных предметных областей, комплекса 

социальных наук, учебных и внеучебных источников информации; 

 выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставить 

проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

3. Работа с информацией: 

 владеть навыками получения социальной информации, в том числе об основах 

общественных наук и обществе как системе социальных институтов, факторах 

социальной динамики, из источников разных типов, самостоятельно осуществлять 

поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов и 

форм представления; 
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 создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации, включая 
статистические данные, графики, таблицы и пр.; 

 оценивать достоверность, легитимность информации различных видов и форм 

представления, в том числе полученной из интернет-источников, её соответствие 

правовым и морально- этическим нормам; 

 использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

 владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 

безопасности личности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

1. Общение: 

 осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; распознавать невербальные 

средства общения, понимать значение социальных знаков, распознавать 

предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

 владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно вести 
диалог, учитывать разные точки зрения; 

 развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых 

средств. 

2. Совместная деятельность: 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

 выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 

 принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия 

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

участников, обсуждать результаты совместной работы; 

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

 предлагать новые учебно-исследовательские и социальные проекты, оценивать идеи 

с позиции новизны, оригинальности, практической значимости; 

 осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, 

проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 

Овладение универсальными регулятивными действиями: 

1. Самоорганизация: 

 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и в 

жизненных ситуациях, включая область профессионального самоопределения; 

 самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

 давать оценку новым ситуациям, возникающим в познавательной и практической 

деятельности, в межличностных отношениях; 

 расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений, проявлять 

интерес к социальной проблематике; 

 делать осознанный выбор стратегий поведения, решений при наличии альтернатив, 

аргументировать сделанный выбор, брать ответственность за принятое решение; 

 оценивать приобретённый опыт; 
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 способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях 

знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

2. Самоконтроль: 

 давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать приёмы 

рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

 уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению. 

3. Принятие себя и других: 

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

аргументы других при анализе результатов деятельности; 

 признавать своё право и право других на ошибки; развивать способность понимать 

мир с позиции другого человека. 

 

Предметные: 

10 класс 

1) Владеть знаниями основ философии, социальной психологии, экономической науки, 

включая знания о предмете и методах исследования, этапах и основных направлениях 

развития, месте и роли в социальном познании, в постижении и преобразовании социальной 

действительности; 

 объяснять взаимосвязь общественных наук, необходимость комплексного подхода 

к изучению социальных явлений и процессов; 

 знать ключевые темы, исследуемые этими науками, в том числе таких вопросов, как: 

системность общества, разнообразие его связей с природой, единство и многообразие 

в общественном развитии, факторы и механизмы социальной динамики, роль 

человека как субъекта общественных отношений, виды и формы познавательной 

деятельности; общественная природа личности, роль общения и средств 

коммуникации в формировании социально-психологических качеств личности; 

природа межличностных конфликтов и пути их разрешения; экономика как объект 

изучения экономической теорией, факторы производства: экономическая 

эффективность, типы экономических систем, экономические функции государства, 

факторы и показатели экономического роста, экономические циклы, рыночное 

ценообразование, экономическое содержание собственности, финансовая система и 

финансовая политика государства; 

2) владеть знаниями об обществе как системе социальных институтов, о ценностно-

нормативной основе их деятельности, основных функциях; многообразии социальных 

институтов; их взаимосвязи и взаимовлиянии, изменении их состава и функций в процессе 

общественного развития; политике Российской Федерации, направленной на укрепление и 

развитие социальных институтов российского общества, в том числе поддержку 

конкуренции, развитие малого и среднего предпринимательства, внешней торговли, 

налоговой системы, финансовых рынков; 

3) владеть элементами методологии социального познания, включая возможности цифровой 

среды; 

 применять методы научного познания социальных процессов и явлений, включая 

типологизацию, социологические опросы, социальное прогнозирование; 

доказательство, наблюдение, эксперимент, практику как методы обоснования 

истины; методы социальной психологии, включая анкетирование, интервью, метод 
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экспертных оценок, анализ документов, для принятия обоснованных решений, 

планирования и достижения познавательных и практических целей, включая решения 

о создании и использовании сбережений, инвестиций; способах безопасного 

использования финансовых услуг; выборе будущей профессионально-трудовой сферы, 

о возможностях применения знаний основ социальных наук в различных областях 

жизнедеятельности; 

 уметь классифицировать и типологизировать: социальные институты, типы обществ, 

формы общественного сознания, виды деятельности, виды потребностей, формы 

познания, уровни и методы научного знания, формы культуры, типы мировоззрения; 

типы социальных отношений, виды социальных групп, разновидности социальных 

конфликтов и способы их разрешения, типы рыночных структур, современные 

финансовые технологии, методы антимонопольного регулирования экономики, виды 

предпринимательской деятельности, показатели деятельности фирмы, финансовые 

институты, факторы производства и факторные доходы; 

4) уметь соотносить различные теоретические подходы, делать выводы и обосновывать их 

на теоретическом и фактическо-эмпирическом уровнях при анализе социальных явлений, 

вести дискуссию в том числе при рассмотрении ведущих тенденций развития российского 

общества, проявлений общественного прогресса, противоречивости глобализации, 

относительности истины, характера воздействия СМИ на сознание в условиях 

цифровизации, формирования установок и стереотипов массового сознания; распределения  

ролей в малых группах, влияния групп на поведение людей, особенностей общения в 

информационном обществе, причин возникновения межличностных конфликтов; 

экономической свободы и социальной ответственности субъектов экономики, 

эффективности мер поддержки малого и среднего бизнеса, причинах несовершенства 

рыночной экономики; путей достижения социальной справедливости в условиях рыночной 

экономики; 

 уметь проводить целенаправленный поиск социальной информации, используя 

источники научного и научно-публицистического характера, ранжировать источники 

социальной информации по целям распространения, жанрам, с позиций 

достоверности сведений, проводить с опорой на полученные из различных 

источников знания учебно-исследовательскую и проектную работу по 

философской, социально-психологической и экономической проблематике: 

 определять тематику учебных исследований и проектов, осуществлять поиск 

оптимальных путей их реализации, обеспечивать теоретическую и прикладную 

составляющие работ; владеть навыками презентации результатов учебно-

исследовательской и проектной деятельности на публичных мероприятиях; 

5) анализировать и оценивать собственный социальный опыт, включая опыт 

самопознания, самооценки, самоконтроля, межличностного взаимодействия; использовать 

его при решении познавательных задач и разрешении жизненных проблем; 

 конкретизировать примерами из личного социального опыта, фактами социальной 

действительности, модельными ситуациями теоретические положения разделов 

«Основы философии», «Основы социальной психологии», «Основы экономической 

науки», включая положения о влиянии массовых коммуникаций на развитие человека 

и общества, способах манипуляции общественным мнением, распространённых 

ошибках в рассуждениях при ведении дискуссии; различении достоверных и 

недостоверных сведений при работе с социальной информацией; возможностях 

оценки поведения с использованием нравственных категорий; выборе рациональных 

способов поведения людей в экономике в условиях ограниченных ресурсов, 

особенностях профессиональной деятельности в экономической сфере, практике 
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поведения на основе этики предпринимательства, о способах защиты своих 

экономических прав и интересов, соблюдении правил грамотного и безопасного 

поведения при пользовании финансовыми услугами и современными финансовыми 

технологиями, особенностях труда молодёжи в условиях конкуренции на рынке 

труда; 

6) проявлять готовность продуктивно взаимодействовать с общественными институтами на 

основе правовых норм для обеспечения защиты прав человека и гражданина в Российской 

Федерации и установленных правил, уметь самостоятельно заполнять формы, составлять 

документы, необходимые в социальной практике, рассматриваемой на примерах 

материала разделов «Основы философии», «Основы социальной психологии», «Основы 

экономической науки»; 

7) проявлять умения, необходимые для успешного продолжения образования в высшей 

школе по направлениям социально-гуманитарной подготовки, включая умение 

самостоятельно овладевать новыми способами познавательной деятельности, выдвигать 

гипотезы, соотносить информацию, полученную из разных источников, эффективно 

взаимодействовать в исследовательских группах, способность ориентироваться в 

направлениях профессиональной деятельности, связанных с философией, социальной 

психологией и экономической наукой. 

 

11 класс 

1) Владеть знаниями основ социологии, политологии, право- ведения, включая знания о 

предмете и методах исследования, этапах и основных направлениях развития, месте и роли 

в социальном познании, в постижении и преобразовании социальной действительности; 

объяснять взаимосвязь социальных наук, необходимости комплексного подхода к изучению 

социальных явлений и процессов; знания ключевых тем, исследуемых этими науками, в том 

числе такие вопросы, как социальная 

структура и социальная стратификация, социальная мобильность в современном обществе, 

статусно-ролевая теория личности, семья и её социальная поддержка, нация как этническая 

и гражданская общность, девиантное поведение и социальный контроль; динамика и 

особенности политического процесса, субъекты политики, государство в политической 

системе общества, факторы политической социализации, функции государственного 

управления; взаимосвязь права и государства, признаки и виды правоотношений, отрасли 

права и их институты, основы конституционного строя России, конституционно-правовой 

статус высших органов власти в Российской Федерации, основы деятельности 

правоохранительных органов и местного самоуправления, пути преодоления правового 

нигилизма; 

2) владеть знаниями об обществе как системе социальных институтов; о ценностно-

нормативной основе их деятельности, основных функциях; многообразии социальных 

институтов, включая семью, образование, религию, институты в сфере массовых 

коммуникаций, в том числе СМИ, институты социальной стратификации; базовые 

политические институты, включая государство и институты государственной власти: 

институт главы государства, законодательной и исполнительной власти, судопроизводства и 

охраны правопорядка, государственного управления; институты всеобщего избирательного  

права, политических партий и общественных организаций, представительства социальных 

интересов, в том числе об институте Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации; институты права, включая непосредственно право как социальный институт, 

институты гражданства, брака, материнства, отцовства и детства, наследования; о 

взаимосвязи и взаимовлиянии различных социальных институтов, об изменении их состава и 

функций в процессе общественного развития; о политике Российской Федерации, 

направленной на укрепление и развитие социальных институтов российского общества; 
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о способах и элементах социального контроля, о типах и способах разрешения социальных 

конфликтов, о конституционных принципах национальной политики в Российской Федерации; 

3) владеть элементами методологии социального познания, включая возможности цифровой 

среды; применять методы научного познания социальных процессов и явлений, включая 

методы социологии, такие как социологический опрос, социологическое наблюдение, анализ 

документов и социологический эксперимент; политологии, такие как нормативно-

ценностный подход, структурно-функциональный анализ, системный, институциональный, 

социально-психологический подход; право- ведения, такие как формально-юридический, 

сравнительно- правовой, для принятия обоснованных решений в различных областях 

жизнедеятельности, планирования и достижения познавательных и практических целей, в 

том числе в будущем при осуществлении социальной роли участника различных социальных 

групп, избирателя, участии в политической коммуникации, в деятельности политических 

партий и общественно-политических движений, в противодействии политическому 

экстремизму, при осуществлении профессионального выбора; 

 уметь классифицировать и типологизировать: социальные группы, разновидности 

социальных конфликтов, виды социального контроля; виды политических отношений, 

формы государства, типы политических режимов, формы правления и 

государственно-территориального устройства, виды политических институтов, типы 

политических партий, виды политических идеологий, типы политического 

поведения; виды правовых норм, источники права, отрасли права, виды 

правоотношений, виды правонарушений, виды юридической ответственности; 

4) уметь соотносить различные теоретические подходы, делать выводы и обосновывать их 

на теоретическом и фактическо-эмпирическом уровнях при анализе социальных явлений, 

вести дискуссию в том числе при рассмотрении миграционных процессов и их особенностей, 

проблемы социального неравенства, путей сохранения традиционных семейных ценностей, 

способов разрешения социальных конфликтов, причин отклоняющегося поведения; 

деятельность политических институтов, роль политических партий и общественных 

организаций в современном обществе, роль СМИ в формировании политической культуры  

личности, трансформация традиционных политических идеологий; деятельность правовых 

институтов, соотношение права и закона; 

 уметь проводить целенаправленный поиск социальной информации, используя 

источники научного и научно-публицистического характера, выстраивать аргументы 

с привлечением научных фактов и идей, ранжировать источники социальной 

информации по целям распространения, жанрам, с позиций достоверности сведений, 

проводить с опорой на полученные из различных источников знания учебно-

исследовательскую, проектно-исследовательскую и другую творческую работу по 

социальной, политической, правовой проблематике: определять тематику учебных 

исследований и проектов, осуществлять поиск оптимальных путей их реализации, 

обеспечивать теоретическую и прикладную составляющие работ; владеть навыками 

презентации результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности на 

публичных мероприятиях; 

5) анализировать и оценивать собственный социальный опыт, включая опыт 

самопознания и самооценки, самоконтроля,   межличностного   взаимодействия, 

выполнения социальных ролей; использовать его при решении познавательных задач и 

разрешении жизненных проблем, в том числе связанных с изучением социальных групп,  

социального взаимодействия, деятельности социальных институтов (семья, образование, 

средства массовой информации, религия), с деятельностью различных политических 

институтов      современного общества,   политической   социализацией   и   политическим 
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поведением личности, её политическим выбором и политическим участием; действиями 

субъектов политики в политическом процессе; деятельностью участников правоотношений 

в отраслевом многообразии, осознанным выбором правомерных моделей поведения; 

 конкретизировать примерами из личного социального опыта, фактами социальной 

действительности, модельными ситуациями теоретические положения разделов 

«Основы социологии», «Основы политологии», «Основы правоведения», включая 

положения об этнических отношениях и этническом многообразии современного мира, 

молодёжи как социальной группе, изменении социальных ролей в семье, системе 

образования Российской Федерации и тенденциях его развития, средствах массовой 

ин- формации, мировых и национальных религиях; политике как общественном 

явлении, структуре, ресурсах, функциях и легитимности политической власти, 

политических нормах и ценностях, политических конфликтах и путях их 

урегулирования, выборах в демократическом обществе, о политической психологии и 

политическом сознании, влиянии СМИ на политическое сознание; о защите прав 

человека, сделках, обязательствах, основаниях наследования, правах на результаты 

интеллектуальной деятельности, особенностях правового регулирования труда 

несовершеннолетних в Российской Федерации, о причинах преступности, необходимой 

обороне и крайней необходимости, стадиях гражданского и уголовного процесса, 

развитии правовой культуры; 

6) проявлять готовность продуктивно взаимодействовать с социальными институтами на 

основе правовых норм для обеспечения защиты прав человека и гражданина в Российской 

Федерации и установленных правил, уметь самостоятельно заполнять формы, составлять 

документы, необходимые в социальной практике, рассматриваемой на примерах 

материала разделов «Основы социологии», «Основы политологии», «Основы 

правоведения»; 

7) проявлять умения, необходимые для успешного продолжения образования в высшей 

школе по направлениям социально-гуманитарной подготовки, включая умение 

самостоятельно овладевать новыми способами познавательной деятельности, выдвигать 

гипотезы, соотносить информацию, полученную из разных источников, эффективно 

взаимодействовать в исследовательских группах, способность ориентироваться в 

направлениях профессионального образования, связанных с социально-гуманитарной 

подготовкой и особенностями профессиональной деятельности социолога, политолога, 

юриста. 

 

4. Тематическое планирование 

 
Раздел 

Кол- во 

часов 

10класс 136 

 

 

 

Социальные науки и их особенности 

 

 

 

 
10 
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Введение в философию 

 

 

26 

Духовная жизнь 
человека и общества 

 

32 

 

 
Введение в социальную психологию 

 

 

 
24 

 
 

Введение в экономическую науку 

 

 

44 

11 класс 136 

 

 

 
Введение в социологию 

 

 

 

42 

 

 

 

Введение в политологию 

 

 

 

 
44 

 

 

Введение в правоведение 

 

 

 
50 
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Всего 272 

 

 

5. Методы и формы организации обучения 
Тема, раздел курса, 10 класс Методы и формы организации обучения 

Социальные науки и их 
особенности 

Раскрывать основные положения темы о предмете и методах 
исследования философии, её месте и роли в социальном 

познании, в постижении и преобразовании социальной 

действительности; взаимосвязи общественных наук, 

необходимости комплексного подхода к изучению социальных 
явлений и процессов. Определять существенные признаки 

ключевых понятий. Использовать методы научного познания 

социальных процессов и явлений при выполнении проектов и 
иных работ по философской тематике, в том числе 

формулировать проблему, цели и задачи учебно- 

исследовательских работ и проектов. Применять методы 
научного познания, включая типологизацию, доказательство; 

принимать обоснованные решения, планировать познавательные 

и практические цели, используя возможности применения знаний 

основ социальных наук в различных областях 
жизнедеятельности. Выстраивать аргументы с привлечением 

научных фактов и идей о роли социальных наук в системе 
научного знания. 

Введение в философию Применять знания о системности общества и его основных 

сферах; взаимосвязи общества и природы; единстве и 

многообразии в общественном развитии; факторах и механизмах 
социальной динамики. Характеризовать, используя примеры, 

общество как систему социальных институтов и их 

многообразие, институты массовой коммуникации, политику 

Российской Федерации, направленную на укрепление и развитие 
социальных институтов российского общества; взаимосвязи и 

взаимовлияние различных социальных институтов, изменении их 

состава и функций в процессе общественного развития. 
Применять методы научного познания, типологизацию, 

доказательства; классифицировать социальные институты, типы 

обществ. Соотносить различные теоретические подходы, делать 

выводы и обосновывать их на теоретическом и фактическо- 
эмпирическом уровнях при анализе форм социальных 

изменений, ведущих тенденций и особенностей развития 

российского общества. Выстраивать аргументы с привлечением 
научных фактов и идей о динамике развития российского 

общества, влиянии массовых коммуникаций на развитие 

общества и человека. Конкретизировать примерами из личного 
социального опыта, фактами социальной действительности, 

модельными ситуациями теоретические положения о влиянии 
массовых коммуникаций на развитие человека и общества. 

Духовная жизнь человека и 

общества 

Объяснять сущность культуры, мировоззрения. Применять 

методы типологизации, социологических опросов, 

доказательств, наблюдения, практики. Классифицировать типы 

мировоззрения, виды культуры. Вести целенаправленный поиск 
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 социальной информации, дискуссию о роли элитарной и 

массовой культуры в обществе. 

Выстраивать аргументы с привлечением научных фактов и идей 

о диалоге культур, вкладе российской культуры в мировую 
культуру. 

Раскрывать ценностно-нормативную основу деятельности 

институтов в сфере культуры (религия, искусство, наука, 
образование), оценивать роль государственно-общественных 

институтов в сфере культуры в Российской Федерации. 

Соотносить различные теоретические подходы, делать выводы и 

обосновывать их на теоретическом и фактическо-эмпирическом 
уровнях при анализе социальных функций науки, искусства, 

образования. Вести целенаправленный поиск социальной 

информации, дискуссию о роли науки в современном обществе, 
социальных последствиях научных открытий и ответственности 

учёного. Выстраивать аргументы с привлечением научных 

фактов и идей о влиянии религии, науки, современного искусства 
на человека и общество, достижениях российской науки на 

современном этапе, роли образования в сохранении культурного 
наследия. 

Введение в социальную 

психологию 

Характеризовать предмет и методы исследования, этапы и 

основные направления развития, место и роль социальной 

психологии в социальном познании, в постижении и 
преобразовании социальной действительности; взаимосвязи 

общественных наук, необходимости комплексного подхода к 

изучению социальных явлений и процессов. Применять методы 

социальной психологии, включая анкетирование, интервью, 
метод экспертных оценок, анализ документов, для принятия 

обоснованных решений, планирования и достижения 

познавательных и практических целей. Опираться на методы 
научного познания социальных процессов и явлений при 

выполнении проектов и иных работ по социально- 

психологической тематике, в том числе формулировать 
проблему, цели и задачи учебно-исследовательских работ и 

проектов. Уметь соотносить различные теоретические подходы, 

делать выводы и обосновывать их на теоретическом и 

фактическо-эмпирическом уровнях при анализе социальных 
явлений, изучаемых социальной психологией. 

Введение в экономическую 

науку 

Характеризовать основы экономической науки, методы 
исследования, место и роль в социальном познании, в 

постижении и преобразовании социальной действительности; 

раскрывать ключевые темы, исследуемые экономической наукой, 

включая темы об ограниченности ресурсов, экономическом 
выборе, экономической эффективности, о типах экономических 

систем, микроэкономике, макроэкономике, мировой экономике, 

экономических институтах и их роли в развитии общества, 
экономическом содержании собственности. Опираться на 

методы научного познания социальных процессов и явлений при 

выполнении проектов и иных работ по экономической тематике,  
в том числе формулировать проблему, цели и задачи учебно- 

исследовательских работ и проектов. 

Применять     знания     об     экономических     отношениях     и 

экономических интересах, кривой производственных 

возможностей.   Классифицировать   субъекты   экономической 
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 деятельности, факторы производства и факторные доходы. 
Соотносить различные теоретические подходы, делать выводы и 

обосновывать их на теоретическом и фактическо-эмпирическом 

уровнях при анализе взаимосвязи экономической свободы и 
социальной ответственности субъектов экономики. 

Конкретизировать примерами из личного социального опыта, 

фактами социальной действительности, модельными ситуациями 

теоретические положения о деятельности различных субъектов 
экономики (домашнее хозяйство, предприятие, государство), 

выборе рациональных способов поведения людей в экономике в 

условиях ограниченных ресурсов. 
Объяснять рыночное ценообразование. Раскрывать ценностно- 

нормативную основу деятельности, основные функции 

института рынка. Характеризовать политику Российской 
Федерации, направленную на укрепление и развитие 

экономических институтов, в том числе конкуренции. Применять 

методы научного познания, включая социальное и 

экономическое прогнозирование, наблюдение, практику, 
интервью, анализ документов, для принятия обоснованных 

решений, планирования и достижения познавательных и 

практических целей, включая решения о выборе будущей 
профессионально-трудовой сферы. Классифицировать типы 

рыночных структур, методы антимонопольного регулирования 

экономики. Выстраивать аргументы с привлечением научных 

фактов и идей о причинах и последствиях действия рыночных 
механизмов в экономике, рыночном регулировании 
экономической жизни. 

Тема, раздел курса, 11 класс Методы и формы организации обучения 

Введение в социологию Характеризовать основы социологии, включая знания о предмете 
и методах исследования, этапах и основных направлениях 

развития, месте и роли в социальном познании, в постижении и 

преобразовании социальной действительности; о взаимосвязи 
общественных наук, необходимости комплексного подхода к 

изучению социальных явлений и процессов. Применять 

элементы методологии социального познания, включая 

возможности цифровой среды для анализа изучаемых объектов. 
Применять методы научного познания социальных процессов и 

явлений, включая социологический опрос, социологическое 

наблюдение, анализ документов и социологический 
эксперимент. Соотносить различные теоретические подходы, 

делать выводы и обосновывать их на теоретическом и 

фактическо-эмпирическом уровнях при анализе социальных 
явлений, изучаемых социологией. 

Объяснять сущность социальной структуры общества. 

Соотносить различные теоретические подходы, делать выводы и 

обосновывать их на теоретическом и фактическо-эмпирическом 
уровнях при анализе социальных явлений, изучаемых 

социологией, таких как социальное неравенство, социальная 

стратификация. Выстраивать аргументы с привлечением 
научных фактов и идей о критериях социальной стратификации в 

информационном обществе. Конкретизировать примерами из 

личного       социального       опыта,       фактами       социальной 
действительности,    модельными    ситуациями    теоретические 
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 положения о социальном неравенстве, критериях социальной 
стратификации. 

Введение в политологию Характеризовать предмет и методы исследования, этапы и 

основные направления развития, место и роль политологии в 

социальном познании, в постижении и преобразовании 
социальной действительности; понимать взаимосвязи 

общественных наук, необходимости комплексного подхода к 

изучению социальных явлений и процессов. Применять методы 
научного познания политологии, такие как нормативно- 

ценностный подход, структурно-функциональный анализ, 

системный, институциональный, социально- психологический 
подходы. Принимать обоснованные решения, планировать 

познавательные и практические цели, ис- пользуя возможности 

применения знаний основ политологии в различных областях 

жизнедеятельности. Соотносить различные теоретические 
подходы, делать выводы и обосновывать их на теоретическом и 

фактическо-эмпирическом уровнях при анализе социальных 

явлений, изучаемых политологией. 
Раскрывать сущность политической системы, характеризовать 

государство как основной институт политической системы, его 

формы, признаки и функции, государственное управление. 
Характеризовать основные функции политической системы, 

государства и институтов государственной власти, политических 

партий, институтов представительства социальных интересов. 

Применять структурно-функциональный анализ, системный и 
институциональный подходы для достижения познавательных 

целей. Классифицировать формы государства, типы 

политических режимов, формы правления и государственно- 
территориального устройства. Выстраивать аргументы с 

привлечением научных фактов и идей о проблемах современной 

демократии, политической коммуникации. Конкретизировать 

примерами из личного социального опыта, фактами социальной 
действительности, модельными ситуациями теоретические 

положения о власти в обществе, структуре, ресурсах, функциях и 

легитимности политической власти, политических нормах и 
ценностях. 

Введение в правоведение Характеризовать предмет и методы исследования правоведения, 

его место и роль в постижении и преобразовании социальной 

действительности; понимать взаимосвязи общественных наук, 
необходимость комплексного подхода к изучению социальных 

явлений и процессов. Использовать элементы методологии 

социального познания, включая возможности цифровой среды 

для объяснения сущности права. 
Применять методы научного познания, включая формально- 

юридический, сравнительно-правовой. Принимать обоснованные 

решения, планировать познавательные и практические цели, 
используя возможности применения знаний основ юридической 

науки в различных областях жизнедеятельности. Опираться на 

методы научного познания социальных процессов и явлений при 
выполнении проектов и иных работ по юридической тематике, в 

том числе формулировать проблему, цели и задачи учебно- 

исследовательских работ и проектов. Ранжировать источники 

социальной информации по целям распространения, жанрам, с 

позиций достоверности сведений. 
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 Раскрывать основные понятия и категории, принципы, источники 
конституционного права России, об основах конституционного 

строя. Характеризовать конституционные принципы, 

определяющие деятельность политических, правовых 
институтов. Использовать собственный социальный опыт при 

решении познавательных задач и разрешении жизненных 

проблем, связанных с деятельностью участников 

конституционно-правовых отношений 
Характеризовать конституционно-правовой статус высших 

органов власти в Российской Федерации, основ деятельности 

правоохранительных органов и местного самоуправления. 
Характеризовать ценностно-нормативную основу и основные 

функции институтов государственной власти: института главы 

государства, законодательной, исполнительной, судебной 
власти, охраны правопорядка, государственного управления. 

Соотносить различные теоретические подходы, делать выводы и 

обосновывать их на теоретическом и фактическо-эмпирическом 

уровнях при анализе деятельности институтов государственной 
власти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обществознание, 10-11 классы 

рабочая программа № 3.6.4 

 

1. Пояснительная записка. 

Общая характеристика. 

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 
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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. 

 
Цели изучения. 

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; 
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 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; 

 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, 
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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. 

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. 

 

Место в учебном плане. 

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. 

 
 

2. Содержание предмета/курса 

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 социально- 

гуманитарные науки. Особенности, уровни и методы научного познания. Особенности 

научного познания в социально-гуманитарных науках. 

Российское общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI в. 

Духовная культура. 
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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 

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. 
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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. 

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. 
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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 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. 

 

3. Планируемые результаты 

Планируемые результаты освоения программы по обществознанию. 

Личностные: 

Личностные результаты изучения обществознания воплощают традиционные российские 

социокультурные и духовно-нравственные ценности, принятые в обществе нормы поведения, 

отражают готовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной 

внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних 

убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского общества, расширение 

жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена 

российского общества; 
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 осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка; 

 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; 

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 
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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 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 совершенствуется эмоциональный 

интеллект, предполагающий сформированность: 

 самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состояние, 

видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в 

себе в межличностном взаимодействии и при принятии решений; 

 саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 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. 

 
Метапредметные: 

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. 
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У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

 самостоятельно формулировать и актуализировать социальную проблему, 

рассматривать ее всесторонне; 

 устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и 

обобщения социальных объектов, явлений и процессов; 

 определять цели познавательной деятельности, задавать параметры и критерии их 

достижения; 

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 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 

учебно-познавательных. 

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; 
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 создавать тексты в различных форматах с учетом 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 морально-этическим нормам; 

 использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

 владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 

безопасности личности. 

У обучающегося будут сформированы 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 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. 
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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: 

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 

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 
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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, между-народное 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 

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 
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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. 

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, 
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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 регулирования 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, 

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 
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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. 

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 
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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, 

сочи-нения) 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 информационно- 

коммуникационных технологий в решении раз-личных задач при изучении разделов 

"Социальная сфера", "Политическая сфера", "Правовое регулирование общественных 

отношений в Российской Федерации". 

Формулировать на основе социальных ценностей и при-обретенных 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 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 

этно-социальные, 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. 
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Применять 

знание о правах и 

обязанностях 

потребителя 

финансовых 

услуг, 

зафиксированны

х в 

законодательстве 

Российской 

Федерации; 

находить, 

анализировать и 

использовать 

информацию, 

предоставленну

ю 

государственны

ми 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. 
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География, 10-11 классы 

рабочая программа № 3.4.1 

Программа по географии составлена на основе требований к результатам освоения ООП СОО, 

представленных в ФГОС СОО, а также на основе характеристики планируемых результатов 
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духовно-нравственного 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. 

Цели изучения. 

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; 

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. 

Место в учебном плане. 

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. 
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Общее число часов, рекомендованных для изучения географии, - 68 часов: по одному часу в 

неделю в 10 и 11 классах. 

2. Содержание предмета/курса 

1. 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. 

2. 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 
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. 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. Природно-ресурсный 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". 

3. 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 
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выделения. Формы правления государства и государственного устройства. 

.4. 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. 
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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". 

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". 

5. 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 социально-экономических 

типов. Транснациональные корпорации (ТНК) и их роль в глобализации мировой 

экономики. 

 География главных отраслей мирового хозяйства. 

Промышленность мира. Географические особенности размещения основных видов сырьевых и 
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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 
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электроэнергии и ее географические особенности. Быстрый рост производства электроэнергии с 

использованием ВИЗ. Страны-лидеры по развитию "возобновляемой" энергетики. Воздействие на 

окружающую среду топливной промышленности и различных типов электростанций, включая 

ВИЗ. Роль России как крупнейшего поставщика топливно-энергетических и сырьевых ресурсов в 

мировой экономике. 

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 страны- 

производители 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. 

1. 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)". 

Зарубежная Азия: состав (субрегионы: Юго-Западная Азия, Центральная Азия, Восточная 

Азия, Южная Азия, Юго-Восточная Азия), общая экономико-географическая характеристика. 

Общие черты и особенности природноресурсного капитала, населения и хозяйства субрегионов. 

Особенности экономикогеографического 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". 
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Америка: состав (субрегионы: США и Канада, Латинская Америка), общая экономико- 

географическая характеристика. Особенности природноресурсного капитала, населения и 

хозяйства субрегионов. Особенности экономикогеографического 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 экономикогеографическая характеристика. 

Особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства субрегионов. Экономические 

и социальные проблемы региона. Особенности экономико-географического положения, 

природноресурсного 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. Экономико- 

географическое положение, природноресурсный 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 

2. 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 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". 

3. Планируемые результаты 

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: 

гражданского воспитания: 
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 сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного 

члена российского общества;

 осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

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;

 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 и защите Отечества, ответственность за 

его судьбу;

 духовно-нравственного воспитания:

 осознание духовных ценностей российского народа;

 сформированность нравственного сознания, этического поведения;

 способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения,

 ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности;

 осознание личного вклада в построение устойчивого будущего 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;

 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;

 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) практикоориентированных задач;

 осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность в географических науках индивидуально и в группе.

 физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия:
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 сформированность здорового и безопасного образа жизни, в том числе безопасного 

поведения в природной среде, ответственного отношения к своему здоровью;

 потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью;

 активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и 

психическому здоровью;

 трудового воспитания:

 готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие;

 готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую 

деятельность;

 интерес к различным сферам профессиональной деятельности 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;

 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. 

Метапредметные результаты. 

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;

 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
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решения практических географических задач, применению различных методов познания 

природных, социально-экономических 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) 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;

 аргументировано 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;



332 
 

 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 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: 

 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;

 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;

 приводить примеры наиболее крупных стран по численности населения и площади 

территории, стран, имеющих различное географическое положение, стран с различными
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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; 

 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;

 владение, географической терминологией и системой базовых географических понятий: 

применять социально-экономические понятия: политическая карта, государство, 

политико-географическое 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 деглобализация,
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"энергопереход", международные экономические отношения, устойчивое развитие для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

 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);

 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;

 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;

 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, 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;
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 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;

 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: 

  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;

 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;

  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 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 природноресурсным 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;

  владение географической терминологией и системой базовых географических понятий: 

применять изученные социально-экономические понятия: политическая карта,
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государство; политико-географическое 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; 

 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);

 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;

 определять и находить в комплексе источников недостоверную и противоречивую 

географическую информацию о регионах мира и странах для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; самостоятельно находить, отбирать и применять 

различные методы познания для решения практикоориентированных задач;

  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;
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 формулировать выводы и заключения на основе анализа и интерпретации информации из 

различных источников;

 критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;

 использовать различные источники географической информации для решения учебных и 

(или) практико-ориентированных задач;

  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;

 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 социально-экономические и геоэкологические процессы и явления; политико- 

географическое положение изученных регионов, стран и России; влияние 

международных миграций на демографическую и социально-экономическую ситуацию в 

изученных 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 социально- 

экономическим проблемам мира и России; изменения направления международных 

экономических связей России в новых экономических условиях;

 сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия природы и общества, 

о природных и социально-экономических аспектах экологических цроблем: описывать 

географические аспекты проблем взаимодействия природы и общества;

 приводить примеры взаимосвязи глобальных проблем; возможных путей решения 

глобальных проблем.
 

4. Методы и формы организации обучения 

Тема, раздел курса Методы и формы организации обучения 

10 класс  

Общая характеристика мира Дискуссии на тему «Географическая культура. 

Элементы географической культуры: 

географическая картина мира, географическое 
мышление, язык географии. Их значимость для 
представителей разных профессий.» 
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География населения мира 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". 

Практическая работа "Объяснение различий в 
показателях качества жизни населения в 

отдельных регионах и странах мира на основе 

анализа источников географической 

информации". 
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Мировые природные ресурсы и 
экологические проблемы 

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). 

Мировое хозяйство и научно-техническая 

революция 

Практическая работа "Сравнение структуры 

экономики аграрных, индустриальных и 

постиндустриальных стран". 
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". 

Политическая карта мира Дискуссия на тему «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.» 
Практическая работа "Определение направления 

грузопотоков продовольствия на основе анализа 

статистических материалов и создание карты 
"Основные экспортеры и импортеры 

продовольствия". 

11 класс  

Зарубежная Европа Практическая работа "Сравнение по уровню 
социально-экономического развития стран 

различных субрегионов зарубежной Европы с 

использованием источников географической 
информации (по выбору учителя)". 

Зарубежная Азия Практическая работа "Сравнение 
международной промышленной и 

сельскохозяйственной специализации Китая и 

Индии на основании анализа данных об 
экспорте основных видов продукции". 
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Основы безопасности и защиты родины, 10-11 классы 

рабочая программа № 3.10.2 

1. Пояснительная записка 

Общая характеристика. 

Программа ОБЗР позволит учителю построить освоение содержания в логике 

последовательного нарастания факторов опасности от опасной ситуации до чрезвычайной 
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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 ОБЗР в методическом плане обеспечивает реализацию практик 

ориентированного подхода в преподавании ОБЗР, 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. 

Изучение ОБЗР 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 

 
Цели изучения. 

 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 ОБЗР на уровнях основного общего и среднего общего 

образования; 

 подготовку выпускников к решению актуальных практических задач безопасности 
жизнедеятельности в повседневной жизни. 

 
Место в учебном плане. 

На ступени среднего общего образования для обязательного изучения физики на 

углубленном уровне отводится 68 часов. 

10 класс: 34 часа (1 час в неделю). 

11 класс: 34 часа (1 час в неделю). 

В программе предусмотрен резерв свободного учебного времени для использования 

разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современных методов 

обучения и педагогических технологий, возможности учёта местных условий. 

 
2. Содержание предмета/курса в 10-11 классах 

Модуль N 1. Основы комплексной безопасности. 

Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе. 

Корпоративный, индивидуальный, групповой уровень культуры безопасности. 

Общественно-государственный уровень культуры безопасности жизнедеятельности. 

Личностный фактор в обеспечении безопасности жизнедеятельности населения в стране. 

Общие правила безопасности жизнедеятельности. 

Опасности вовлечения молодежи в противозаконную и антиобщественную деятельность. 
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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. 

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". 

https://docs7.online-sps.ru/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=391769&date=11.01.2023&dst=100015&field=134
https://docs7.online-sps.ru/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=391769&date=11.01.2023&dst=100015&field=134
https://docs7.online-sps.ru/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=391769&date=11.01.2023&dst=100015&field=134
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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. 

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. 

https://docs7.online-sps.ru/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=172989&date=11.01.2023
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Граждане, подлежащие (не подлежащие) призыву на военную службу, освобождение от 

призыва на военную службу. Отсрочка от призыва граждан на военную службу. Сроки 

призыва граждан на военную службу. Поступление на военную службу по контракту. 

Альтернативная гражданская служба. 

 

Модуль 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 аварийно-химически 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. 

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; 

https://docs7.online-sps.ru/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=389271&date=11.01.2023&dst=100013&field=134
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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 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. 
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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 

биолого-социальной чрезвычайной ситуации. Безопасность при возникновении биолого- 

социальных 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. 
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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. 

3. Планируемые результаты 

Личностные: 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой деятельности; 

 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; 

 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; 
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 сформированность чувства ответственности перед Родиной, идейная убежденность и 

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

 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); 

 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; 

 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; 

 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. 

 
Метапредметные: 

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих 

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, 
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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; 

 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 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. 

 

Предметные: 

 сформированность представлений о ценности безопасного поведения для личности, 

общества, государства; знание правил безопасного поведения и способов их 

применения в собственном поведении; 

 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; 

 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; 

 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; 

 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; 

 знания основ безопасного, конструктивного общения; умение различать опасные 
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явления в социальном взаимодействии, в том числе криминального характера; умение 

предупреждать опасные явления и противодействовать им; сформированность 

нетерпимости к проявлениям насилия в социальном взаимодействии; 

 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; 

 знание основ пожарной безопасности, умение применять их на практике для 

предупреждения пожаров; знать порядок действий при угрозе пожара и пожаре в быту, 

общественных местах, на транспорте, в природной среде; знать права и обязанности 

граждан в области пожарной безопасности; 

 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; 

 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; 

 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; 

 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. 

 
4. Тематическое планирование 

Раздел Количест 

во часов 

С учетом рабочей 

программы воспитания 

Электронные, цифровые 

образовательные 

ресурсы 

10-11 класс 68   

Модуль N 1. 
Основы 

комплексной 

безопасности. 

5 Обсуждение вклада 
российских ученых и 

деятелей в развитие 

представлений  о 

безопасности 

жизнедеятельности 

http://www.nehudlit.ru/bo 
oks/subcat352.html 

Нехудожественная 

библиотека. Физика 

Модуль N 2. 

"Основы обороны 

государства". 

7  http://physics.nad.ru/ 

Анимации физических 

объектов. 
 

https://youtu.be/l5w_f9rTJj 

Y- 
Интересные опыты по 

механике 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.nehudlit.ru%2Fbooks%2Fsubcat352.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.nehudlit.ru%2Fbooks%2Fsubcat352.html
http://physics.nad.ru/
https://youtu.be/l5w_f9rTJjY-
https://youtu.be/l5w_f9rTJjY-
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   https://интернетбабуля.рф/ 

2016/04/11/ 

Механические явления и 

опыты 

Модуль N 3. 

Военно- 

профессиональная 
деятельность. 

7 Участие в решении 

практических задач (в рамках 

семьи, школы, города) 
технологической и 

социальной направленности, 

требующих знаний ОБЗР 

http://www.school.edu.ru/ 

projects/physicexp 

Физика: электронная 
коллекция опытов. 

 
 

https://uchebnik.mos.ru/m 

aterial_view/atomic_objec 
ts/7306467?menuReferrer 

=catalogue 
Видео «Броуновское 

движение. Диффузия» 

Модуль N 4. 

Защита населения 

Российской 
Федерации 

7  http://www.int- 

edu.ru/soft/fiz.html 

Живая физика: обучающая 

программа 

Модуль N 5. 
Безопасность в 

природной среде 

8 Осознание   важности 
морально-этических 

принципов в деятельности 

ученого при различных 
исследованиях 

https://youtu.be/XkFfP8Zi 
cbI 

Электрический ток в 

различных средах 

Модуль N 6. 

Основы 

противодействия 
экстремизму и 

терроризму 

8  https://uchebnik.mos.ru/m 

aterial/app/69717?menuR 

eferrer=catalogue 
Приложение 

«Электрические явления» 

Модуль N 7. 

Основы здорового 
образа жизни. 

8 Проектная деятельность в 

рамках анализа и выявления 
взаимосвязи природы, 

общества и экономики, с 

использованием знаний из 
ОБЗР 

http://www.int- 

edu.ru/soft/fiz.html 

«Живая физика» 

Модуль N 8. 
Основы 

медицинских 

знаний и оказание 
первой помощи". 

8  https://youtu.be/2oKBbt8 
W7PM 

Интересные опыты по 

ЭМИ 

Модуль N 9. 

Элементы 
начальной военной 
подготовки. 

7 Мастер-классы https://youtu.be/jGDBMi64j 

AA 

Электромагнитные 
колебания 

Резерв 2   

http://www.school.edu.ru/projects/physicexp
http://www.school.edu.ru/projects/physicexp
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7306467?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7306467?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7306467?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7306467?menuReferrer=catalogue
http://www.int-edu.ru/soft/fiz.html
http://www.int-edu.ru/soft/fiz.html
https://youtu.be/XkFfP8ZicbI
https://youtu.be/XkFfP8ZicbI
https://uchebnik.mos.ru/material/app/69717?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material/app/69717?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material/app/69717?menuReferrer=catalogue
http://www.int-edu.ru/soft/fiz.html
http://www.int-edu.ru/soft/fiz.html
https://youtu.be/2oKBbt8W7PM
https://youtu.be/2oKBbt8W7PM
https://youtu.be/jGDBMi64jAA-практика
https://youtu.be/jGDBMi64jAA-практика
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5. Методы и формы организации обучения 

Тема, раздел курса Методы и формы организации обучения 

Модуль N 1. Основы 

комплексной безопасности 

Лекция, беседа (с учётом возраста группы). Урок изучения 

нового материала, урок закрепления, урок-исследование, 

комбинированный урок. Использование разных видов чтения: 
изучающего, ознакомительного, просмотрового, поискового. 

Подготовка индивидуальных и групповых устных сообщений; 
письменный ответ на вопрос. Создание иллюстраций. 

Модуль N 2. "Основы обороны 

государства" 

Использование разных видов чтения. Подготовка 

индивидуальных и групповых устных сообщений; 

письменный ответ на вопрос. Игровые конкурсы, подготовка 
инсценировок. 

Модуль N 3. Военно- 

профессиональная 
деятельность 

Лекция, дискуссия, беседа (с учётом возраста группы). Урок 

изучения нового материала, урок закрепления, урок- 
исследование, урок-практикум, комбинированный урок. 

Использование разных видов чтения. Составление плана 

(простого, сложного, вопросного, цитатного). Творческие 
работы разного характера: изложение по прочитанному 
тексту, эссе разных жанров. 

Модуль N 4. Защита населения 

Российской Федерации 

Лекция, дискуссия, беседа (с учётом возраста группы). Урок 

изучения нового материала, урок закрепления, урок- 
исследование, урок-практикум, комбинированный урок, урок в 
музее. 

Модуль N 5. Безопасность в 

природной среде 

Лекция, дискуссия, беседа (с учётом возраста группы). Урок 

изучения нового материала, урок закрепления, урок- 
исследование, урок-практикум, комбинированный урок, урок в 

музее. Использование разных видов чтения, в том числе 

наизусть. Составление плана (простого, сложного, вопросного, 
цитатного). Анализ поэтического и прозаического текста. 
Подбор цитат по заданной теме. Просмотр фильмов 

Модуль N 6. "Основы 

противодействия экстремизму 
и терроризму". 

Лекция, дискуссия, беседа (с учётом возраста группы). Урок 

изучения нового материала, урок закрепления, урок- 
исследование, урок-практикум, комбинированный урок. 

Лексическая работа с текстом. Работа с лингвистическими 

словарями и историческими текстами. Подготовка 
индивидуальных и групповых устных сообщений; 

письменный ответ на вопрос. Составление плана (простого, 
сложного, вопросного, цитатного). 

Модуль N 7. Основы 

здорового образа жизни. 

Лекция, дискуссия, беседа (с учётом возраста группы). Урок 

изучения нового материала, урок закрепления, урок- 
исследование, урок-практикум, комбинированный урок. 

Использование разных видов чтения, в том числе чтения 

наизусть. Лексическая работа с текстом. Работа с 
лингвистическими словарями и историческими текстами. 

Подготовка индивидуальных и групповых устных сообщений; 

письменный ответ на вопрос. Составление плана (простого, 
сложного, вопросного, цитатного). 

Модуль N 8. Основы 

медицинских знаний и 

оказание первой помощи". 

Лекция, дискуссия, беседа (с учётом возраста группы). Урок 

изучения нового материала, урок закрепления, урок- 

исследование, урок-практикум, комбинированный урок. 

Использование разных видов чтения, в том числе чтения 

наизусть. Лексическая работа с текстом. Практические занятия 
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Модуль N 9. Элементы 
начальной военной 

подготовки. 

Лекция, беседа (с учётом возраста группы). Урок изучения 
нового материала, урок закрепления, урок-исследование, 

комбинированный урок. Выездная школа. Практические 
занятия 

 

Физическая культура, 10-11 классы 

рабочая программа № 3.10.1 

 

1. Пояснительная записка 

Общая характеристика 

Рабочая программа по дисциплине «Физическая культура» для 10—11 классов 

общеобразовательных организаций представляет собой методически оформленную 

концепцию требований Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования и раскрывает их реализацию через конкретное содержание. 

Цели изучения 

Общей целью школьного образования по физической культуре является формирование 

разносторонней, физически развитой личности, способной активно использовать ценности 

физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 

оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

В рабочей программе для 10—11 классов данная цель конкретизируется и связывается 

с формированием потребности учащихся в здоровом образе жизни, дальнейшем накоплении 

практического опыта по использованию современных систем физической культур в 

соответствии с личными интересами и индивидуальными показателями здоровья, 

особенностями предстоящей учебной и трудовой деятельности Данная цель реализуется в 

рабочей программе по трём основным направлениям: 

Развивающая направленность определяется вектором развития физических качеств и 

функциональных возможностей организма занимающихся, повышением его надёжности, 

защитных и адаптивных свойств. 

Предполагаемым результатом данной направленности становится достижение 

обучающимися оптимального уровня физической подготовленности и работоспособности, 

готовности к выполнению нормативных требований комплекса ГТО. 

Обучающая направленность представляется закреплением основ организации и 

планирования самостоятельных занятий оздоровительной, спортивно-достиженческой и 
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прикладно-ориентированной физической культурой, обогащением двигательного опыта за 

счёт индивидуализации содержания физических упражнений разной функциональной 

направленности, совершенствования технико-тактических действий в игровых видах спорта 

Результатом этого направления пред- стают умения в планировании содержания активного 

отдыха и досуга в структурной организации здорового образа жизни, навыки в проведении 

самостоятельных занятий кондиционной тренировкой, умения контролировать состояние 

здоровья, физическое развитие и физическую подготовленность. 

Воспитывающая направленность программы заключается в содействии активной 

социализации школьников на основе формирования научных представлений о социальной 

сущности физической культуры, её месте и роли в жизнедеятельности современного человека, 

воспитании социально значимых и личностных качеств В числе предполагаемых 

практических результатов данной направленности можно выделить приобщение учащихся к 

культурным ценностям физической культуры, приобретение способов общения и 

коллективного взаимодействия во время совместной учебной, игровой и соревновательной 

деятельности, стремление к физическому совершенствованию и укреплению здоровья. 

 
Место в учебном плане 

Общий объём часов, отведённых на изучение учебной дисциплины «Физическая 

культура» в средней общеобразовательной школе, составляет 68 часов (2 час в неделю в 

каждом классе), 136 часов за 10-11 класс. 

Вариативные модули рабочей программы, включая и модуль «Базовая физическая 

подготовка», могут быть реализованы в форме сетевого взаимодействия с организациями 

системы дополнительного образования, на спортивных площадках и залах, находящихся в 

муниципальной и региональной собственности. 

Для бесснежных районов Российской Федерации, а также при отсутствии должных 

условий допускается заменять раздел «Лыжные гонки» углублённым освоением содержания 

разделов «Лёгкая атлетика», «Гимнастика» и «Спортивные игры». В свою очередь тему 

«Плавание» можно вводить в учебный процесс при наличии соответствующих условий и 

материальной базы по решению местных органов управления образованием. 

2. Содержание предмета/курса 

Содержание в 10 классе 

Знания о физической культуре 

Физическая культура как социальное явление. Истоки возникновения культуры как 

социального явления, характеристика основных направлений её развития (индивидуальная, 

национальная, мировая) Культура как способ развития человека, её связь с условиями жизни 

и деятельности Физическая культура как явление культуры, связанное с преобразованием 

физической природы человека. 

Характеристика системной организации физической культуры в современном 

обществе, основные направления её развития и формы организации (оздоровительная, 

прикладно-ориентированная, соревновательно-достиженческая). 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

как основа прикладно-ориентированной физической культуры; история и развитие комплекса 

ГТО в СССР и РФ Характеристика структурной организации комплекса ГТО в современном 

обществе, нормативные требования пятой ступени для учащихся 16—17 лет 
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Законодательные основы развития физической культуры в Российской Федерации 

Извлечения из статей, касающихся соблюдения прав и обязанностей граждан в занятиях 

физической культурой и спортом: Федеральный Закон РФ «О физической культуре и спорте в 

РФ»; Федеральный Закон РФ «Об образовании в РФ» 

Физическая культура как средство укрепления здоровья человека. Здоровье как 

базовая ценность человека и общества Характеристика основных компонентов здоровья, их 

связь с занятиями физической культурой Общие представления об истории и развитии 

популярных систем оздоровительной физической культуры, их целевая ориентация и 

предметное содержание. 

Способы самостоятельной двигательной деятельности 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия в условиях активного отдыха и 

досуга. Общее представление о видах и формах деятельности в структурной организации 

образа жизни современного человека (профессиональная, бытовая и досуговая). Основные 

типы и виды активного отдыха, их целевое предназначение и содержательное наполнение. 

Кондиционная тренировка как системная организация комплексных и целевых 

занятий оздоровительной физической культурой; особенности планирования физических 

нагрузок и содержательного наполнения. 

Медицинский осмотр учащихся как необходимое условие для организации 

самостоятельных занятий оздоровительной физической культурой Контроль текущего 

состояния организма с помощью пробы Руфье, характеристика способов применения и 

критериев оценивания Оперативный контроль в системе самостоятельных занятий 

кондиционной тренировкой, цель и задачи контроля, способы организации и проведения 

измерительных процедур. 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Упражнения оздоровительной 

гимнастики как средство профилактики нарушения осанки и органов зрения; предупреждения 

перенапряжения мышц опорно-двигательного аппарата при длительной работе за 

компьютером. 

Атлетическая и аэробная гимнастика как современные оздоровительные системы 

физической культуры: цель, задачи, формы организации. Способы индивидуализации 

содержания и физических нагрузок при планировании системной организации занятий 

кондиционной тренировкой. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Модуль «Спортивные игры». 

Футбол. Техники игровых действий: вбрасывание мяча с лицевой линии, выполнение 

углового и штрафного ударов из меняющихся игровых ситуациях. Закрепление правил игры в 

условиях игровой и учебной деятельности 

Баскетбол. Техника выполнения игровых действий: вбрасывание мяча с лицевой 

линии; способы овладения мячом при «спор ном мяче»; выполнение штрафных бросков 

Выполнение правил 3—8—24 секунды в условиях игровой деятельности Закрепление правил 

игры в условиях игровой и учебной деятельности. 

Волейбол. Техника выполнения игровых действий: «постановка блока»; атакующий 

удар (с места и в движении) Тактические действия в защите и нападении Закрепление правил 

игры в условиях игровой и учебной деятельности. 
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Прикладно-ориентированная двигательная деятельность. Модуль «Плавательная 

подготовка». Спортивные и прикладные упражнения в плавании: брасс на спине; плавание на 

боку; прыжки в воду вниз ногами. 

Модуль «Спортивная и физическая подготовка». Техническая и специальная 

физическая подготовка по избранному виду спорта; выполнение соревновательных действий 

в стандартных и вариативных условиях. Физическая подготовка к выполнению нормативов 

комплекса ГТО с использованием средств базовой физической подготовки, видов спорта и 

оздоровительных систем физической культуры; национальных видов спорта, культурно- 

этнических игр. 

 
Содержание во 11 классе 

Знания о физической культуре. 

Здоровый образ жизни современного человека. Роль и значение адаптации 

организма в организации и планировании мероприятий здорового образа жизни; 

характеристика основных этапов адаптации Основные компоненты здорового образа жизни и 

их влияние на здоровье современного человека. 

Рациональная организация труда как фактор сохранения и укрепления здоровья. 

Оптимизация работоспособности в режиме трудовой деятельности Влияние занятий 

физической культурой на профилактику и искоренение вредных привычек. Личная гигиена, 

закаливание организма и банные процедуры как компоненты здорового образа жизни. 

Понятие «профессионально-ориентированная физическая культура», цель и задачи, 

содержательное наполнение. Оздоровительная физическая культура в режиме учебной и 

профессиональной деятельности Определение индивидуального расхода энергии в процессе 

занятий оздоровительной физической культурой. 

Взаимосвязь состояния здоровья с продолжительностью жизни человека Роль и 

значение занятий физической культурой в укреплении и сохранении здоровья в разных 

возрастных периодах. 

Профилактика травматизма и оказание перовой помощи во время занятий 

физической культурой. Причины возникновения травм и способы их предупреждения; 

правила профилактики травм во время самостоятельных занятий оздоровительной физической 

культурой. 

Способы и приёмы оказания первой помощи при ушибах разных частей тела и  

сотрясении мозга; переломах, вывихах и ранениях; обморожении; солнечном и тепловом 

ударах. 

Способы самостоятельной двигательной деятельности 

Современные оздоровительные методы и процедуры в режиме здорового образа 

жизни. Релаксация как метод восстановления после психического и физического напряжения; 

характеристика основных методов, приёмов и процедур, правила их проведения (методика 

Э.Джекобсона; аутогенная тренировка И Шульца; дыхательная гимнастика 

А.Н.Стрельниковой; синхрогимнастика по методу «Ключ») 

Массаж как средство оздоровительной физической культуры, правила организации 

и проведения процедур массажа Основные приёмы самомассажа, их воздействие на организм 

человека. 

Банные процедуры, их назначение и правила проведения, основные способы 

парения. 
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Самостоятельная подготовка к выполнению нормативных требований комплекса 

ГТО. Структурная организация самостоятельной подготовки к выполнению требований 

комплекса ГТО; способы определения направленности её тренировочных занятий в годичном 

цикле Техника выполнения обязательных и дополнительных тестовых упражнений, способы 

их освоения и оценивания. 

Самостоятельная физическая подготовка и особенности планирования её 

направленности по тренировочным циклам; правила контроля и индивидуализации 

содержания физической нагрузки. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Упражнения для профилактики 

острых респираторных заболеваний; целлюлита; снижения массы тела. Стретчинг и шейпинг 

как современные оздоровительные системы физической культуры: цель, задачи, формы 

организации Способы индивидуализации содержания и физических нагрузок при 

планировании системной организации занятий кондиционной тренировкой 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Модуль «Спортивные игры». 

Футбол. Повторение правил игры в футбол, соблюдение их в процессе игровой 

деятельности Совершенствование основных технических приёмов и тактических действий в 

условиях учеб- ной и игровой деятельности 

Баскетбол. Повторение правил игры в баскетбол, соблюдение их в процессе игровой 

деятельности. Совершенствование основных технических приёмов и тактических действий в 

условиях учебной и игровой деятельности 

Волейбол. Повторение правил игры в баскетбол, соблюдение их в процессе игровой 

деятельности Совершенствование основных технических приёмов и тактических действий в 

условиях учебной и игровой деятельности 

Прикладно-ориентированная       двигательная        деятельность.        Модуль 

«Атлетические единоборства». Атлетические единоборства в системе профессионально- 

ориентированной двигательной деятельности: её цели и задачи, формы организации 

тренировочных занятий Основные технические приёмы атлетических единоборств и способы 

их самостоятельного разучивания (самостраховка, стойки, захваты, броски) 

Модуль «Спортивная и физическая подготовка». Техническая и специальная 

физическая подготовка по избранному виду спорта; выполнение соревновательных действий 

в стандартных и вариативных условиях Физическая подготовка к выполнению нормативов 

комплекса ГТО с использованием средств базовой физической подготовки, видов спорта и 

оздоровительных систем физической культуры, национальных видов спорта, культурно- 

этнических игр. 

3. Планируемые результаты 
 

Личностные: 

В части гражданского воспитания должны отражать: 

— 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; 
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— готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

— готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества; 

участвовать в самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях; 

— умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 

функциями и назначением; 

— готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности 

В части патриотического воспитания должны отражать: 

— сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

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

свою Родину, свой язык и культуру; прошлое и настоящее многонационального народа 

России; 

— ценностное отношение к государственным символам, историческому и 

природному наследию, памятникам, традициям народов России; достижениям России в 

науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; 

— идейную убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, 

ответственность за его судьбу 

В части духовно-нравственного воспитания должны отражать: 

— 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. 

В части эстетического воспитания должны отражать: 

— эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

— способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество 

своего и других народов; ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

— убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и 

мирового искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

— готовность к самовыражению в разных видах искусства; стремление проявлять 

качества творческой личности 

В части физического воспитания должны отражать: 

— 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 части трудового воспитания должны отражать: 

— готовность к труду, осознание приобретённых умений и навыков, трудолюбие; 
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— готовность к активной деятельности технологической и социальной 

направленности; способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такую деятельность; 

— интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение 

совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные 

планы; 

— готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении 

всей жизни 

В части экологического воспитания должны отражать: 

— сформированность экологической культуры, понимание влияния социально- 

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; осознание 

глобального характера экологических проблем; 

— планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания 

целей устойчивого развития человечества; 

— активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение 

прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, 

предотвращать их; 

— расширение опыта деятельности экологической направленности. 

В части ценностей научного познания должны отражать: 

— сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

— совершенствование языковой и читательской культуры как средства 

взаимодействия между людьми и познанием мира; 

— осознание ценности научной деятельности; готовность осуществлять проектную 

и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе. 

Метапредметные: 

Овладение универсальными познавательными действиями: 

Базовые логические действия: 

— самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её 

всесторонне; 

— устанавливать существенный признак или основания для сравнения, 

классификации и обобщения; 

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

— выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях; 

— разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся 

материальных и нематериальных ресурсов; 

— вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 

оценивать риски последствий деятельности; 

— координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

— развивать креативное мышление при решении жизненных проблем; 

Базовые исследовательские действия: 

— владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способностью и готовностью к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 
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— овладение видами деятельности по получению нового знания, его 

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

при создании учебных и социальных проектов); 

— формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями и методами; 

— ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

— выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать 

гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать 

параметры и критерии решения; 

— анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически 

оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

— давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; 

— осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия 

в профессиональную среду; 

— уметь переносить знания в познавательную и практическую области 

жизнедеятельности; 

— уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

— выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставить 

проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения; 

Работа с информацией: 

— владеть навыками получения информации из источников разных типов, 

самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации 

различных видов и форм представления; 

— создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и 

целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

— оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие правовым 

и морально-этическим нормам; 

— использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

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

этических норм, норм информационной безопасности; 

— владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 

безопасности личности 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

Общение: 

— осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

— распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

— владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно 

вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

— развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых 

средств;  
Совместная деятельность: 

— понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 
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— выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов, и 

возможностей каждого члена коллектива; 

— принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

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

участников, обсуждать результаты совместной работы; 

— оценивать качество вклада своего и каждого участника команды в общий 

результат по разработанным критериям; 

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

практической значимости; 

— осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях; 

проявлять творчество и воображение, быть инициативным 

Овладение универсальными регулятивными действиями: 

Самоорганизация: 

— самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять 

проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

— самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся 

ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; 

— давать оценку новым ситуациям; 

— расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

— делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за 

решение; 

— оценивать приобретённый опыт; 

— способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных 

областях знаний; постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень; 

Самоконтроль: 

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

соответствие результатов целям; 

— владеть навыками познавательной рефлексии как осознанием совершаемых 

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

рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

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

— принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

Принятие себя и других: 

— принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

— принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

— признавать своё право и право других на ошибки; 

— развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

Предметные: 

10 класс 

По разделу «Знания о физической культуре» отражают умения и способности: 

— характеризовать физическую культуру как явление культуры, её направления и 

формы организации, роль и значение в жизни современного человека и общества; 

— ориентироваться в основных статьях Федерального закона «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации», руководствоваться ими при организации 
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активного отдыха в разнообразных формах физкультурно-оздоровительной и спортивно- 

массовой деятельности; 

— положительно оценивать связь современных оздоровительных систем 

физической культуры и здоровья человека, раскрывать их целевое назначение и формы 

организации, возможность использовать для самостоятельных занятий с учётом 

индивидуальных интересов и функциональных возможностей. 

По разделу «Организация самостоятельных занятий» отражают умения и 

способности: 

— проектировать досуговую деятельность с включением в её содержание 

разнообразных форм активного отдыха, тренировочных и оздоровительных занятий, 

физкультурно-массовых мероприятий и спортивных соревнований; 

— контролировать показатели индивидуального здоровья и функционального 

состояния организма, использовать их при планировании содержания и направленности 

самостоятельных занятий кондиционной тренировкой, оценке её эффективности; 

— планировать системную организацию занятий кондиционной тренировкой, 

подбирать содержание и контролировать направленность тренировочных воздействий на 

повышение физической работоспособности и выполнение норм Комплекса ГТО. 

По разделу «Физическое совершенствование» отражают умения и способности: 

— выполнять упражнения корригирующей и профилактической направленности, 

использовать их в режиме учебного дня и системе самостоятельных оздоровительных 

занятий; 

— выполнять комплексы упражнений из современных систем оздоровительной 

физической культуры, использовать их для самостоятельных занятий с учётом 

индивидуальных интересов в физическом развитии и физическом совершенствовании; 

— выполнять упражнения общефизической подготовки, использовать их в 

планировании кондиционной тренировки; 

— демонстрировать основные технические и тактические действия в игровых 

видах спорта в условиях учебной и соревновательной деятельности, осуществлять судейство 

по одному из освоенных видов (футбол, волейбол, баскетбол); 

— демонстрировать приросты показателей в развитии основных физических 

качеств, результатов в тестовых заданиях Комплекса ГТО. 

11 класс 

По разделу «Знания о физической культуре» отражают умения и способности: 

— характеризовать адаптацию организма к физическим нагрузкам как основу 

укрепления здоровья, учитывать её этапы при планировании самостоятельных занятий 

кондиционной тренировкой; 

— положительно оценивать роль физической культуры в научной организации 

труда, профилактике профессиональных заболеваний и оптимизации работоспособности, 

предупреждении раннего старения и сохранении творческого долголетия; 

— выявлять возможные причины возникновения травм во время самостоятельных 

занятий физической культурой и спортом, руководствоваться правилами их предупреждения 

и оказания первой помощи. 

По разделу «Организация самостоятельных занятий» отражают умения и 

способности: 
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— планировать оздоровительные мероприятия в режиме учебной и трудовой 

деятельности с целью профилактики умственного и физического утомления, оптимизации 

работоспособности и функциональной активности основных психических процессов; 

— организовывать и проводить сеансы релаксации, банных процедур и 

самомассажа с целью восстановления организма после умственных и физических нагрузок; 

— проводить самостоятельные занятия по подготовке к успешному выполнению 

нормативных требований комплекса ГТО, планировать их содержание и физические 

нагрузки исходя из индивидуальных результатов в тестовых испытаниях. 

По разделу «Физическое совершенствование» отражают умения и способности: 

— выполнять упражнения корригирующей и профилактической направленности, 

использовать их в режиме учебного дня и системе самостоятельных оздоровительных 

занятий; 

— выполнять комплексы упражнений из современных систем оздоровительной 

физической культуры, использовать их для самостоятельных занятий с учётом 

индивидуальных интересов и потребностей в физическом развитии и физическом 

совершенствовании; 

— демонстрировать технику приёмов и защитных действий из атлетических 

единоборств, выполнять их во взаимодействии с партнёром; 

— демонстрировать основные технические и тактические действия в игровых 

видах спорта, выполнять их в условиях учебной и соревновательной деятельности (футбол, 

волейбол, баскетбол); 

— выполнять комплексы физических упражнений на развитие основных 

физических качеств, демонстрировать ежегодные приросты в тестовых заданиях Комплекса 

ГТО. 

 
4. Тематическое планирование 

 

Раздел 

Количе ство 
часов 

С учетом рабочей программы воспитания 

10 класс 34  

 

 

 
Знания о 

физической культуре 

 

 

 

 
3 

Викторина «Интеллектуальный забег» 

 

Способы 

самостоятельной 

двигательной 

деятельности 

 

 

 
4 

Великие спортсмены России. 
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Физическое 
совершенствован ие 

 

 
16 

Всемирный день футбола. 

 

 
Модуль 
«Спортивная и физическая 
подготовка» 

 

 

 
11 

Олимпийские игры. 

11 класс 34  

 

 
Знания о 

физической культуре 

 

 

 
4 

 

 

 
День тренера. 

 

Способы самостоятельной 

двигательной деятельности 

 

 

 
3 

 

 

 
Великие спортсмены России. 

 
Физическое 

совершенствован ие 

 

 
16 

 

 
Всемирный день футбола. 

 

Модуль 

«Спортивная и физическая 

подготовка» 

 

 

 
11 

 

 

 
Олимпийские игры. 

 

 

 

 

 

 

\ 
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Индивидуальный проект, 10 класс 

рабочая программа № 3.11.1 

 

1. Пояснительная записка 

Общая характеристика. 

В курсе «Индивидуальный проект» используются технология исследовательского 

обучения и технология учебного проектирования, которые помогают преодолеть господство 

«знаниевого» подхода в пользу «деятельностного», позволяющего продуктивно усваивать  

знания, научиться их анализировать, сделать их более практикоориентированными, что в 

конечном счете и преследует программа модернизации образования. 

Межпредметная интеграция, связь курса с другими естественно-научными предметами 

достигаются на основе демонстрации и освоения методов исследования, принципов научного 

познания, историчности, системности. 

 

Цели изучения. 

В курсе «Индивидуальный проект» используются технология исследовательского 

обучения и технология учебного проектирования, которые помогают преодолеть господство 

«знаниевого» подхода в пользу «деятельностного», позволяющего продуктивно усваивать 

знания, научиться их анализировать, сделать их более практикоориентированными, что к 

конечному счету и преследует программа модернизации образования. 

 

Место в учебном плане. 

 

10 класс: 34 часа (1 час в неделю). 

 

В программе предусмотрен резерв свободного учебного времени для использования 

разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современных методов 

обучения и педагогических технологий, возможности учёта местных условий. 

 

2. Содержание предмета/курса 

Что такое проект. Что такое исследование. Применение проектов в образовательной 

деятельности. 

Фиксация личных интересов. Установление проблем учебного и познавательного 

характера. Определение темы проекта или исследования. Определение цели и учебной задачи. 

Обобщение личного творческого замысла. Доклад, реферат, проект, исследовательская работа. 

Достижение запланированного результата. Работа в парах, группах, индивидуально, в 

сотрудничестве с учителем, другим лицом. Проблемы практического и теоретического 

характера. Специальная литература. Поиск, обзор, конспект литературы. Этапы проекта, 

действие в соответствии с планом проекта. Анализ ошибок, установление дефицитов, 

соотнесение задач, цели и результатов. 
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Проведение исследования, наблюдения, опыта, пробы, анкетирования. 

Защита темы, цели, задач, этапов проекта. Предзащита проекта. Защита окончательного 

проекта. Коммуникация по теме и вопросам содержания и технологий проекта. Работа над 

ошибками. Планирование дальнейших шагов исследования. 
 

3. Планируемые результаты 

 

Личностные результаты: 

 обретение уверенности в себе и способности формировать и публично высказывать 

собственное мнение; умение с уважением и вниманием включать позицию партнёра 

(адресата) в собственную картину мира и своё слово о нём; развитие богатства, 

структурности и смысловой насыщенности своего слова в публичном общении; 

 понимание важности, ценности и возможности взаимопонимания с различными по 

возрасту, социальному статусу, принадлежности к национально-культурной речевой 

традиции партнёрами; успешная социализация личности, формирование её как 

риторически подготовленного собеседника, владеющего продуктивными типами беседы и 

умеющего противодействовать непродуктивным, разрушающим подлинное общение 

формам; самоидентификация в аспекте социальной и речевой роли в различных речевых 

ситуациях; формирование этики диалогического речевого общения, понимания путей 

самосовершенствования на основе усвоенных элементов речевого мастерства в беседе,  

понимание ценности реального живого человеческого общения с помощью слова; 

воспитание уважения к партнёру в споре и осознания необходимости корректного речевого 

поведения; навыки самооценки, самоконтроля и самоорганизации в аспекте речевого 

поведения в беседе и споре; 

 развитие умений успешного прохождения собеседования при приёме на работу; обретение 

уверенности в профессиональном успехе при выборе специальностей, использующих 

слово как основной инструмент; формирование этического отношения к деловым 

контактам и способности реализовать его с помощью усвоенных в курсе техник. 

 
Метапредметные результаты: 

 решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

 использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно- 

познавательных задач; 

 использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих 

учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной 

жизни; – использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

 использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 
полученных в ходе учебно-исследовательской работы 

 
 

Предметные результаты: 

 формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об 

общем благе; 
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 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; 

 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 

 
4. Тематическое планирование 

 

 

 
 

Раздел 

 
Количест 

во часов 

 

С учетом рабочей программы 

воспитания 

Электронные, 

цифровые 

образовательные 

ресурсы 

10 класс 36   

 

 

 
Культура исследования и 

проектирования. 
Планирование 

исследовательской 

деятельности 

 

 

 

 

 
6 

 

 

 

 

Классные часы, посвящённые 
началу нового учебного года 

https://uchebnik.mos.ru/mat 

erial_view/composed_docu 

ments/3251605?menuRefer 

rer=catalogue&search=%D 
0%BF%D1%80%D0%BE 

%D0%B5%D0%BA%D1% 
82&aliases=composed_doc 
ument 

 

Учебное пособие 

«Индивидуальный 
проект» 

 
 

Самоопределение. Замысел 

проекта. Реализация 

проекта 

 

 

18 

 
Научно-практическая 
конференция кафедры 

естественно-научных дисциплин 

https://uchebnik.mos.ru/app 
_player/435420?material_t 

ype=GameApp&activityId 

=https%3A%2F%2Fuchebn 
ik.mos.ru%2Fapp_player% 

2F435420%3Fmaterial_typ 
e%3DGameApp&actor=% 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/composed_documents/3251605?menuReferrer=catalogue&search=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82&aliases=composed_document
https://uchebnik.mos.ru/material_view/composed_documents/3251605?menuReferrer=catalogue&search=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82&aliases=composed_document
https://uchebnik.mos.ru/material_view/composed_documents/3251605?menuReferrer=catalogue&search=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82&aliases=composed_document
https://uchebnik.mos.ru/material_view/composed_documents/3251605?menuReferrer=catalogue&search=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82&aliases=composed_document
https://uchebnik.mos.ru/material_view/composed_documents/3251605?menuReferrer=catalogue&search=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82&aliases=composed_document
https://uchebnik.mos.ru/material_view/composed_documents/3251605?menuReferrer=catalogue&search=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82&aliases=composed_document
https://uchebnik.mos.ru/material_view/composed_documents/3251605?menuReferrer=catalogue&search=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82&aliases=composed_document
https://uchebnik.mos.ru/material_view/composed_documents/3251605?menuReferrer=catalogue&search=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82&aliases=composed_document
https://uchebnik.mos.ru/app_player/435420?material_type=GameApp&activityId=https%3A%2F%2Fuchebnik.mos.ru%2Fapp_player%2F435420%3Fmaterial_type%3DGameApp&actor=%7B%22objectType%22%3A%22Agent%22%2C%22account%22%3A%7B%22name%22%3A%2233450906%22%7D%7D&endpoint=https%3A%2F%2Fuchebnik.mos.ru%2Flrs-dhw%2F&fetch=https%3A%2F%2Fuchebnik.mos.ru%2Flrs-dhw%2F%2Ftoken%2Ffetch%2F30763d9da086cea726d437eea5a6e692
https://uchebnik.mos.ru/app_player/435420?material_type=GameApp&activityId=https%3A%2F%2Fuchebnik.mos.ru%2Fapp_player%2F435420%3Fmaterial_type%3DGameApp&actor=%7B%22objectType%22%3A%22Agent%22%2C%22account%22%3A%7B%22name%22%3A%2233450906%22%7D%7D&endpoint=https%3A%2F%2Fuchebnik.mos.ru%2Flrs-dhw%2F&fetch=https%3A%2F%2Fuchebnik.mos.ru%2Flrs-dhw%2F%2Ftoken%2Ffetch%2F30763d9da086cea726d437eea5a6e692
https://uchebnik.mos.ru/app_player/435420?material_type=GameApp&activityId=https%3A%2F%2Fuchebnik.mos.ru%2Fapp_player%2F435420%3Fmaterial_type%3DGameApp&actor=%7B%22objectType%22%3A%22Agent%22%2C%22account%22%3A%7B%22name%22%3A%2233450906%22%7D%7D&endpoint=https%3A%2F%2Fuchebnik.mos.ru%2Flrs-dhw%2F&fetch=https%3A%2F%2Fuchebnik.mos.ru%2Flrs-dhw%2F%2Ftoken%2Ffetch%2F30763d9da086cea726d437eea5a6e692
https://uchebnik.mos.ru/app_player/435420?material_type=GameApp&activityId=https%3A%2F%2Fuchebnik.mos.ru%2Fapp_player%2F435420%3Fmaterial_type%3DGameApp&actor=%7B%22objectType%22%3A%22Agent%22%2C%22account%22%3A%7B%22name%22%3A%2233450906%22%7D%7D&endpoint=https%3A%2F%2Fuchebnik.mos.ru%2Flrs-dhw%2F&fetch=https%3A%2F%2Fuchebnik.mos.ru%2Flrs-dhw%2F%2Ftoken%2Ffetch%2F30763d9da086cea726d437eea5a6e692
https://uchebnik.mos.ru/app_player/435420?material_type=GameApp&activityId=https%3A%2F%2Fuchebnik.mos.ru%2Fapp_player%2F435420%3Fmaterial_type%3DGameApp&actor=%7B%22objectType%22%3A%22Agent%22%2C%22account%22%3A%7B%22name%22%3A%2233450906%22%7D%7D&endpoint=https%3A%2F%2Fuchebnik.mos.ru%2Flrs-dhw%2F&fetch=https%3A%2F%2Fuchebnik.mos.ru%2Flrs-dhw%2F%2Ftoken%2Ffetch%2F30763d9da086cea726d437eea5a6e692
https://uchebnik.mos.ru/app_player/435420?material_type=GameApp&activityId=https%3A%2F%2Fuchebnik.mos.ru%2Fapp_player%2F435420%3Fmaterial_type%3DGameApp&actor=%7B%22objectType%22%3A%22Agent%22%2C%22account%22%3A%7B%22name%22%3A%2233450906%22%7D%7D&endpoint=https%3A%2F%2Fuchebnik.mos.ru%2Flrs-dhw%2F&fetch=https%3A%2F%2Fuchebnik.mos.ru%2Flrs-dhw%2F%2Ftoken%2Ffetch%2F30763d9da086cea726d437eea5a6e692
https://uchebnik.mos.ru/app_player/435420?material_type=GameApp&activityId=https%3A%2F%2Fuchebnik.mos.ru%2Fapp_player%2F435420%3Fmaterial_type%3DGameApp&actor=%7B%22objectType%22%3A%22Agent%22%2C%22account%22%3A%7B%22name%22%3A%2233450906%22%7D%7D&endpoint=https%3A%2F%2Fuchebnik.mos.ru%2Flrs-dhw%2F&fetch=https%3A%2F%2Fuchebnik.mos.ru%2Flrs-dhw%2F%2Ftoken%2Ffetch%2F30763d9da086cea726d437eea5a6e692
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8 

 

День Музея истории 

информатики и вычислительной 

техники. 

 

Резерв 4   

 

Курсы формируемой части учебного плана 

 

Практикум по математике, 10-11 классы 

рабочая программа № 3.3.3 

1. Пояснительная записка 

Общая характеристика. 

https://uchebnik.mos.ru/app_player/435420?material_type=GameApp&activityId=https%3A%2F%2Fuchebnik.mos.ru%2Fapp_player%2F435420%3Fmaterial_type%3DGameApp&actor=%7B%22objectType%22%3A%22Agent%22%2C%22account%22%3A%7B%22name%22%3A%2233450906%22%7D%7D&endpoint=https%3A%2F%2Fuchebnik.mos.ru%2Flrs-dhw%2F&fetch=https%3A%2F%2Fuchebnik.mos.ru%2Flrs-dhw%2F%2Ftoken%2Ffetch%2F30763d9da086cea726d437eea5a6e692
https://uchebnik.mos.ru/app_player/435420?material_type=GameApp&activityId=https%3A%2F%2Fuchebnik.mos.ru%2Fapp_player%2F435420%3Fmaterial_type%3DGameApp&actor=%7B%22objectType%22%3A%22Agent%22%2C%22account%22%3A%7B%22name%22%3A%2233450906%22%7D%7D&endpoint=https%3A%2F%2Fuchebnik.mos.ru%2Flrs-dhw%2F&fetch=https%3A%2F%2Fuchebnik.mos.ru%2Flrs-dhw%2F%2Ftoken%2Ffetch%2F30763d9da086cea726d437eea5a6e692
https://uchebnik.mos.ru/app_player/435420?material_type=GameApp&activityId=https%3A%2F%2Fuchebnik.mos.ru%2Fapp_player%2F435420%3Fmaterial_type%3DGameApp&actor=%7B%22objectType%22%3A%22Agent%22%2C%22account%22%3A%7B%22name%22%3A%2233450906%22%7D%7D&endpoint=https%3A%2F%2Fuchebnik.mos.ru%2Flrs-dhw%2F&fetch=https%3A%2F%2Fuchebnik.mos.ru%2Flrs-dhw%2F%2Ftoken%2Ffetch%2F30763d9da086cea726d437eea5a6e692
https://uchebnik.mos.ru/app_player/435420?material_type=GameApp&activityId=https%3A%2F%2Fuchebnik.mos.ru%2Fapp_player%2F435420%3Fmaterial_type%3DGameApp&actor=%7B%22objectType%22%3A%22Agent%22%2C%22account%22%3A%7B%22name%22%3A%2233450906%22%7D%7D&endpoint=https%3A%2F%2Fuchebnik.mos.ru%2Flrs-dhw%2F&fetch=https%3A%2F%2Fuchebnik.mos.ru%2Flrs-dhw%2F%2Ftoken%2Ffetch%2F30763d9da086cea726d437eea5a6e692
https://uchebnik.mos.ru/app_player/435420?material_type=GameApp&activityId=https%3A%2F%2Fuchebnik.mos.ru%2Fapp_player%2F435420%3Fmaterial_type%3DGameApp&actor=%7B%22objectType%22%3A%22Agent%22%2C%22account%22%3A%7B%22name%22%3A%2233450906%22%7D%7D&endpoint=https%3A%2F%2Fuchebnik.mos.ru%2Flrs-dhw%2F&fetch=https%3A%2F%2Fuchebnik.mos.ru%2Flrs-dhw%2F%2Ftoken%2Ffetch%2F30763d9da086cea726d437eea5a6e692
https://uchebnik.mos.ru/app_player/435420?material_type=GameApp&activityId=https%3A%2F%2Fuchebnik.mos.ru%2Fapp_player%2F435420%3Fmaterial_type%3DGameApp&actor=%7B%22objectType%22%3A%22Agent%22%2C%22account%22%3A%7B%22name%22%3A%2233450906%22%7D%7D&endpoint=https%3A%2F%2Fuchebnik.mos.ru%2Flrs-dhw%2F&fetch=https%3A%2F%2Fuchebnik.mos.ru%2Flrs-dhw%2F%2Ftoken%2Ffetch%2F30763d9da086cea726d437eea5a6e692
https://uchebnik.mos.ru/app_player/435420?material_type=GameApp&activityId=https%3A%2F%2Fuchebnik.mos.ru%2Fapp_player%2F435420%3Fmaterial_type%3DGameApp&actor=%7B%22objectType%22%3A%22Agent%22%2C%22account%22%3A%7B%22name%22%3A%2233450906%22%7D%7D&endpoint=https%3A%2F%2Fuchebnik.mos.ru%2Flrs-dhw%2F&fetch=https%3A%2F%2Fuchebnik.mos.ru%2Flrs-dhw%2F%2Ftoken%2Ffetch%2F30763d9da086cea726d437eea5a6e692
https://uchebnik.mos.ru/app_player/435420?material_type=GameApp&activityId=https%3A%2F%2Fuchebnik.mos.ru%2Fapp_player%2F435420%3Fmaterial_type%3DGameApp&actor=%7B%22objectType%22%3A%22Agent%22%2C%22account%22%3A%7B%22name%22%3A%2233450906%22%7D%7D&endpoint=https%3A%2F%2Fuchebnik.mos.ru%2Flrs-dhw%2F&fetch=https%3A%2F%2Fuchebnik.mos.ru%2Flrs-dhw%2F%2Ftoken%2Ffetch%2F30763d9da086cea726d437eea5a6e692
https://uchebnik.mos.ru/app_player/435420?material_type=GameApp&activityId=https%3A%2F%2Fuchebnik.mos.ru%2Fapp_player%2F435420%3Fmaterial_type%3DGameApp&actor=%7B%22objectType%22%3A%22Agent%22%2C%22account%22%3A%7B%22name%22%3A%2233450906%22%7D%7D&endpoint=https%3A%2F%2Fuchebnik.mos.ru%2Flrs-dhw%2F&fetch=https%3A%2F%2Fuchebnik.mos.ru%2Flrs-dhw%2F%2Ftoken%2Ffetch%2F30763d9da086cea726d437eea5a6e692
https://uchebnik.mos.ru/app_player/435420?material_type=GameApp&activityId=https%3A%2F%2Fuchebnik.mos.ru%2Fapp_player%2F435420%3Fmaterial_type%3DGameApp&actor=%7B%22objectType%22%3A%22Agent%22%2C%22account%22%3A%7B%22name%22%3A%2233450906%22%7D%7D&endpoint=https%3A%2F%2Fuchebnik.mos.ru%2Flrs-dhw%2F&fetch=https%3A%2F%2Fuchebnik.mos.ru%2Flrs-dhw%2F%2Ftoken%2Ffetch%2F30763d9da086cea726d437eea5a6e692
https://uchebnik.mos.ru/app_player/435420?material_type=GameApp&activityId=https%3A%2F%2Fuchebnik.mos.ru%2Fapp_player%2F435420%3Fmaterial_type%3DGameApp&actor=%7B%22objectType%22%3A%22Agent%22%2C%22account%22%3A%7B%22name%22%3A%2233450906%22%7D%7D&endpoint=https%3A%2F%2Fuchebnik.mos.ru%2Flrs-dhw%2F&fetch=https%3A%2F%2Fuchebnik.mos.ru%2Flrs-dhw%2F%2Ftoken%2Ffetch%2F30763d9da086cea726d437eea5a6e692
https://uchebnik.mos.ru/app_player/435420?material_type=GameApp&activityId=https%3A%2F%2Fuchebnik.mos.ru%2Fapp_player%2F435420%3Fmaterial_type%3DGameApp&actor=%7B%22objectType%22%3A%22Agent%22%2C%22account%22%3A%7B%22name%22%3A%2233450906%22%7D%7D&endpoint=https%3A%2F%2Fuchebnik.mos.ru%2Flrs-dhw%2F&fetch=https%3A%2F%2Fuchebnik.mos.ru%2Flrs-dhw%2F%2Ftoken%2Ffetch%2F30763d9da086cea726d437eea5a6e692
https://uchebnik.mos.ru/app_player/435420?material_type=GameApp&activityId=https%3A%2F%2Fuchebnik.mos.ru%2Fapp_player%2F435420%3Fmaterial_type%3DGameApp&actor=%7B%22objectType%22%3A%22Agent%22%2C%22account%22%3A%7B%22name%22%3A%2233450906%22%7D%7D&endpoint=https%3A%2F%2Fuchebnik.mos.ru%2Flrs-dhw%2F&fetch=https%3A%2F%2Fuchebnik.mos.ru%2Flrs-dhw%2F%2Ftoken%2Ffetch%2F30763d9da086cea726d437eea5a6e692
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Рабочая программа по элективному курсу «Практикум по математике» для 

обучающихся 10-11 классов разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, с учётом современных мировых 

требований, предъявляемых к математическому образованию, и традиций российского 

образования. 

В рабочей программе учтены идеи и положения «Концепции развития математического 

образования в Российской Федерации». Математическое образование должно, в частности, 

решать задачу обеспечения необходимого стране числа выпускников, математическая 

подготовка которых достаточна для продолжения образования по различным направлениям, 

включая преподавание математики, математические исследования, работу в сфере 

информационных технологий и др., а также обеспечения для каждого обучающегося 

возможности достижения математической подготовки в соответствии с необходимым ему 

уровнем. 

 

Цели изучения. 

Приоритетными целями обучения элективного курса «Практикум по математике» в 10- 

11 классе являются: 

- закрепление формирования представлений об идеях и методах математики; о 

математике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов; 

- развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного 

воображения, развитие математического мышления и интуиции, творческих способностей на 

уровне, необходимом для продолжения образования и для самостоятельной деятельности в 

области математики и ее приложений в будущей профессиональной деятельности; 

- воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей, понимание значимости математики 

для общественного прогресса; 

- углубление и расширение знаний обучающихся по математике; 

- развитие математического кругозора, мышления, исследовательских умений 

обучающихся; 

- формирование у обучающихся опыта творческой деятельности; 

- воспитание у школьников настойчивости, инициативы, самостоятельности. 

 
Место в учебном плане. 

Согласно учебному плану на изучение элективного курса «Практикум по математике» 

отводится 1 учебный час в неделю в течение каждого года обучения (всего 68 учебных часов) 

или 1 учебный час в неделю в течение 10 класса и 1 учебный час в неделю в течение первого 

полугодия 11 класса (всего 50 учебных часов). 

 

2. Содержание элективного курса «Практикум по математике» 

Введение 

Параметр. Различные формулировки задач с параметрами. Простейшие задачи с 

параметром. 

Линейные уравнения и неравенства с параметром 

Линейные уравнения с параметром. Линейные неравенства с параметром. Линейные 

уравнения и неравенства с модулем и параметром. 

Квадратные уравнения и неравенства с параметром. Задачи, сводящиеся к 

исследованию квадратного трёхчлена 
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Квадратные уравнения с параметром. Квадратные неравенства с параметром. 

Выделение полных квадратов. Разложение на множители. задачи на единственность решения 

или определение количества решений. 

Графический метод решения задач с параметром 

Угол наклона прямой. Уравнение прямой. Геометрический смысл параметров прямой. 

Графики линейных функций. Вспомогательные задачи. Параллельность и 

перпендикулярность прямых. Графическое решение уравнений и неравенств. Сечение 

семейством прямых 𝑦 = 𝑎. Сечение семейством прямых 𝑦 = 𝑥 + 𝑎. Сечение семейством 

прямых 𝑦 = 𝑎𝑥. Касание параболы и прямой. 

Различные методы и приёмы решения задач с параметром 

Теорема Виета для уравнений третьей и четвёртой степени. Задачи с использованием 

симметрий. Задачи с применением опорных неравенств. Решения, основанные на нахождении 

наибольших и наименьших значений функций. 

Системы линейных уравнений с параметром 

Вводные замечания. Исследование линейных систем методом подстановки. 

Соотношения между коэффициентами уравнений системы в зависимости от числа решений. 

Геометрическая интерпретация решений. 

Системы нелинейных уравнений с параметром 

Вводные замечания. Аналитические методы решения нелинейных систем с 

параметром. Графические методы решения нелинейных систем с параметром. 

Задачи с параметрами, встречающихся на олимпиадах и внутренних экзаменах в 

ВУЗы 

Решение заданий из различных олимпиад и внутренних экзаменов в ВУЗы, 
 

3. Планируемые результаты 

Личностные: 

Личностные результаты освоения программы элективного курса «Практикум по 

математике» характеризуются: 

- представлением о математических основах функционирования различных структур, 

явлений, процедур гражданского общества (выборы, опросы и пр.), умением 

взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и 

назначением. 

- уважения к прошлому и настоящему российской математики, 

- ценностным отношением к достижениям российских математиков и российской 

математической школы, к использованию этих достижений в других науках, технологиях, 

сферах экономики. 

- эстетическим отношением к миру, включая эстетику математических 

закономерностей, объектов, задач, решений, рассуждений; восприимчивостью к 

математическим аспектам различных видов искусства. 

- интересом к различным сферам профессиональной деятельности, связанным с 

математикой и её приложениями, умением совершать осознанный выбор будущей профессии 

и реализовывать собственные жизненные планы; готовностью и способностью к 

математическому образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; готовностью к 

активному участию в решении практических задач математической направленности. 

- сформированностью мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, пониманием математической науки как сферы  

человеческой деятельности, этапов её развития и значимости для развития цивилизации; 

овладением языком математики и математической культурой как средством познания мира. 

 

Метапредметные: 
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- выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, 

понятий, отношений между понятиями; формулировать определения понятий; устанавливать 

существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии 

проводимого анализа; 

- воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и 

отрицательные, единичные, частные и общие; условные; 

- выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, 

данных, наблюдениях и утверждениях; предлагать критерии для выявления закономерностей 

и противоречий; 

- делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии; 

- проводить самостоятельно доказательства математических утверждений (прямые и от 

противного), выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; обосновывать 

собственные суждения и  выводы; 

- выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, 

выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

- выбирать информацию из источников различных типов, анализировать, 

систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм 

представления; 

- структурировать информацию, представлять её в различных формах, иллюстрировать 

графически; 

- воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями 

общения; ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах, 

давать пояснения по ходу решения задачи, комментировать полученный результат; 

- составлять план, алгоритм решения задачи, выбирать способ решения с учётом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать и корректировать 

варианты решений с учётом новой информации. 

- предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить 

коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, данных, найденных ошибок, 

выявленных трудностей; 

- оценивать соответствие результата цели и условиям, объяснять причины достижения 

или недостижения результатов деятельности, находить ошибку, давать оценку 

приобретённому опыту. 

 

Предметные: 

- знать алгебраические и графические методы решения задач с параметрами, уметь 

решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами различными 

методами; 

- уметь строить графики и применять к решению задач, в том числе с параметром; 

- уметь изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами 

и их системами; 

- применять при решении задач преобразования графиков функций; 

- анализировать условие задачи, выбирать оптимальный метод решения задачи, 

рассматривая различные методы; 

- строить модель решения задачи, проводить доказательные рассуждения при 

решении задачи; 

- решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки условий, выбора 

оптимального результата; 

- анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте условия задачи, 

выбирать решения, не противоречащие контексту; 
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- находить пересечение и объединение множеств, в том числе представленных 

графически на числовой прямой и на координатной плоскости; 

- проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности утверждений. 

- свободно выполнять стандартные тождественные преобразования 

тригонометрических, логарифмических, степенных, иррациональных выражений. 

- применять при решении задач многочлены с действительными и целыми 

коэффициентами; 

- свободно оперировать понятиями уравнение, неравенство, равносильные уравнения 

и неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, уравнения, 

равносильные на множестве, равносильные преобразования уравнений; 

- решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некоторые 

уравнения 3-й и 4-й степеней, дробно-рациональные и иррациональные; 

- овладеть основными типами показательных, логарифмических, иррациональных, 

степенных уравнений и неравенств и стандартными методами их решений и применять их при 

решении задач; 

- применять теорему Виета для решения некоторых уравнений степени выше второй; 

- владеть методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь выбирать 

метод решения и обосновывать свой выбор; 

- использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно- 

рациональных и включающих в себя иррациональные выражения; 

- владеть разными методами доказательства неравенств; 

- решать уравнения в целых числах; 

- владеть понятием степенная функция; строить ее график и уметь применять свойства 

степенной функции при решении задач; 

- владеть понятиями показательная функция, экспонента; строить их графики и уметь 

применять свойства показательной функции при решении задач; 

- владеть понятием логарифмическая функция; строить ее график и уметь применять 

свойства логарифмической функции при решении задач; 

- владеть понятиями тригонометрические функции; строить их графики и уметь 

применять свойства тригонометрических функций при решении задач; 

- владеть понятиями: производная функции в точке, производная функции; 

- вычислять производные элементарных функций и их комбинаций; 

- исследовать функции на монотонность и экстремумы; 

- переводить при решении задачи информацию из одной формы записи в другую, 

используя при необходимости схемы, таблицы, графики, диаграммы. 

 
4. Тематическое планирование  

Тематическое 

планирование 

Количе 

ство 
часов 

10-11 класс 68 (50) 

Введение 2 (1) 

Линейные 
уравнения и 

6 (5) 
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неравенства с 

параметром 

 

Квадратные 

уравнения и 
неравенства с 

параметром. 

Задачи, 

сводящиеся к 
исследованию 

квадратного 

трёхчлена 

8 (6) 

Графический 
метод решения 

задач с 

параметром 

10 (7) 

Различные 

методы и приёмы 

решения задач с 

параметром 

10 (8) 

Системы 

линейных 

уравнений с 

параметром 

10 (7) 

Системы 

нелинейных 

уравнений с 

параметром 

10 (7) 

Решение 

различных видов 

задач с 

параметрами, 

встречающихся 

12 (9) 
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на олимпиадах и 
внутренних 

экзаменах в вузы 

 

Всего 68 (50) 

 
 
 

 
 

 

 

Практикум по химии, 10-11 классы рабочая программа 

№ 3.4.16 

1. Пояснительная записка 

Общая характеристика. 

Рабочая программа курса по выбору «Практикум по химии» как часть образовательной 

программы среднего общего образования составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утверждённого приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413; (с изменениями, 

внесенными приказами Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года № 1645, от 31 декабря 

2015 года № 1578), на основе примерной программы «Химия», входящей в состав 

Примерной основной образовательной программы среднего общего образования. 

Цели изучения. 

расширение знаний, формирование умений и навыков у учащихся по решению расчетных 

задач и упражнений по химии, развитие познавательной активности и самостоятельности. 

Место в учебном плане. 

В учебном плане на курс «Практикум по химии» отводится по 1 часа в неделю в 11  классе (34 

часов в год). 

2. Содержание предмета/курса 

1.Введение.Цели и задачи крса. Роль и место расчетных задач в системе обучения химии и 

практической жизни. 

Тема 1. Расчеты по химическим формулам. Основные понятия и законы химии. Вещество, 

химический элемент, атом, молекула. Закон сохранения массы веществ, закон постоянства 

состава, закон Авогадро. Количество вещества, моль, молярная масса, молярный объем 

газов. Массовая доля. Вычисление массовой доли химического элемента в соединении. 

Вывод химической формулы вещества по массовым долям элементов. Относительная 

плотность газов. Установление простейшей формулы вещества по массовым долям 



375 
 

элементов с использованием абсолютной и относительной плотности вещества. Вывод 

формулы вещества по относительной плотности газов и массе (объему или количеству) 

продуктов сгорания. 

Тема 2. Вычисления по уравнениям химических реакций Химические реакции. Уравнения 

химических реакций. Вычисление массы (количества, объема) вещества по известной 

массе(количеству, объему)одного из вступивших в реакцию или получившихся веществ. 

Тепловой эффект реакции. Термохимические уравнения реакций. Расчеты теплового эффекта 

реакции по данным о количестве (массе, объему) одного из участвующих в реакции веществ 

и количеству выделяющейся или поглощающейся теплоты. Вычисление массы (количества, 

объема) продукта реакции, если одно из исходных веществ дано в избытке. Химические 

свойства углеводородов и способы их получения.Схемы превращений, отражающие 

генетическую связь между углеводородами: открытые, закрытые смешанные.Вычисление 

массы (объема) продукта реакции по известной массе (объему) исходного вещества, 

содержащего определенную массовую долю примесей.Вычисление массовой или объемной 

доли выхода продукта реакции от теоретически возможного.Вычисление процентного 

состава смеси веществ, вступивших в реакцию.Схемы превращений, отражающие 

генетическую связь между классами органических соединений (составить уравнения 

соответствующих реакций)Практикум: составление схем превращений, отражающих 

генетическую связь между классами органических соединений.Решение комбинированных 

задач. 

Тема 3. Химический элемент. Строение и состав атома. Составление электронных и 

электронно-графических формул атомов химических элементов. Валентность и степень 

окисления химических элементов. Периодический закон. Сравнительная характеристика 

химических элементов по их положению в порядковой системе химических элементов и 

строению атома. 

Тема 4. Вещество. Постоянная Авогадро. Вычисление структурных единиц в определённом 

количестве, массе или объёме вещества. Уравнение Менделеева- Клайперона. Способы 

выражения концентрации растворов (массовая, молярная) Правило смешения растворов, 

(«правило креста»). Кристаллогидраты. 

Тема 5. Химические реакции. Генетическая связь между классами неорганических и 

органических веществ. Термохимические уравнения реакций. Тепловой эффект реакции. 

Закон Гесса. Энтальпия реакций. Скорость химической реакции. Химическое равновесие. 

Константа равновесия.Реакции в растворах электролитов. Гидролиз солей, рH растворов. 

Тема 6. Познание и применение веществ. Вычисление массы или объёма продукта реакции 

по известной массе или объёму исходящего вещества, содержащего примеси.Вычисление 

массы (объёма) компонентов смеси веществ полностью или частично взаимодействующие с 

реагентом.Электролиз расплавов и растворов солей. Стереометрические схемы реакций и 

расчёты по ним. 

Планируемые результаты 

Личностные результаты обучения 

 в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую химическую 

науку, гуманизм, отношение к труду, целеустремленность;

 в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной и 

профессиональной траектории;

 в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять своей 

познавательной деятельностью.

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

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. 

Познавательные универсальные учебные действия

Выпускник научится: 

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи;

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;

 использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках;

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия;

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения;

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия

Выпускник научится: 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров 

для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий;

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.);

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия;

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств;

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений.
 

Предметные результаты обучения 
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Выпускник научится: 

 определять валентность и степень окисления химических элементов, заряд иона, 

окислитель и восстановитель, характер среды в водных растворах химических 

соединений;

 объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения, зависимость 
скорости химической реакции и положения химического равновесия от различных 

факторов, влияния pH среды на характер протекания ОВР;

 составлять уравнения химических реакций различных типов, подтверждающих 

свойства химических соединений, их генетическую связь;

 составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакций обмена; уравнения 

электролиза расплавов и растворов; уравнения гидролиза солей; уравнения 

окислительно-восстановительных реакций;

 проводить вычисления:

  массы одного из продуктов реакции, по массе исходного вещества, содержащего 

примеси;

  массы одного из продуктов реакции по массе раствора, содержащего 

определенную массовую долю растворенного вещества;

 массовой или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически 

возможного;

 массовой или объемной доли соединений в смеси;

  массы (объема) продукта реакции по массе двух веществ, участвующих в реакции, 

одно из которых взято в избытке;

  молекулярной формулы вещества по его плотности, по массовой  доле элементов, 

по продуктам сгорания, по общей формуле гомологического ряда класса веществ;

 скорости химической реакции;

 массы (объема) вещества, выделившегося при электролизе;

 концентрации раствора различными способами;

 теплового эффекта реакции;

  содержания массы (объема) компонентов смеси с помощью составления 
алгебраических уравнений с несколькими неизвестными.

 Проводить демонстрационные опыты: выполнять химический эксперимент с 

использованием датчика оптической плотности; определять среду раствора солей при 
помощи рН-метра.

 

4. Тематическое планирование 

 
Раздел 

Коли 

честв 

о 
часов 

С учетом рабочей программы 

воспитания 

 

Электронные, цифровые 

образовательные ресурсы 

Роль и  место 

расчетных задач 

в  системе 
обучения   и 

практической 

жизни 

 

 

 
1 

Решение заданий из 
тренировочных КИМ ЕГЭ по 

химии 

https://uchebnik.mos.ru/material/c 
ommon/FizikonModule/13544?m 

enuReferrer=catalogue 

https://uchebnik.mos.ru/material/c 
ommon/FizikonModule/13544?m 

enuReferrer=catalogue 

Расчеты по 

химическим 
формулам 

 

10 
Решение заданий из 

тренировочных КИМ ЕГЭ по 
химии 

https://uchebnik.mos.ru/material/c 

ommon/FizikonModule/13544?m 
enuReferrer=catalogue 

https://uchebnik.mos.ru/material/common/FizikonModule/13544?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material/common/FizikonModule/13544?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material/common/FizikonModule/13544?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material/common/FizikonModule/13544?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material/common/FizikonModule/13544?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material/common/FizikonModule/13544?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material/common/FizikonModule/13544?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material/common/FizikonModule/13544?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material/common/FizikonModule/13544?menuReferrer=catalogue
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   https://uchebnik.mos.ru/material/c 
ommon/FizikonModule/13544?m 
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Всего 68   

 

 
Рабочая программа курса  

Профессиональное обучение трактористов 10-11 класс 

1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ВОЖДЕНИЯ 
 

1.1. Область применения программы: 

Рабочая программа  индивидуального вождения является частью программ подготовки 

квалифицированных рабочих, соответствии по профессии  35.01.13 «Тракторист – машинист 

сельскохозяйственного производства» в части освоения квалификаций:   

 тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, категории С. 

и основных  видов профессиональной деятельности (ВПД):  

Вождение колесного трактора   МТЗ-82 

 

          Рабочая программа индивидуального вождения разработана на основе Федерального 
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государственного код по ОК 01694 19203 образовательного стандарта  по  программам подготовки  

рабочих    по профессии   «Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства», "Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования" Приказ Министерства образования 

и науки РФ от 18 апреля 2013 г. №291., в соответствии с учебным планом профессиональной подготовки 

учащихся МБОУ СОШ с.Новоникольска по профессии «Тракторист». 

 

Рабочая программа индивидуального вождения может быть использована  для повышения 

квалификации, переподготовки, и профессиональной подготовки  по специальностям:  

Тракторист, 

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства; 

Водитель транспортных средств категории «С». 

1.2. Цели и задачи индивидуального вождения:   

формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных умений   по основным 

видам профессиональной деятельности для освоения рабочей профессии, обучение трудовым приемам, 

операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных для соответствующей профессии и 

необходимых для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной 

профессии.  

Требования к результатам освоения учебной практики. 
В результате прохождения учебной практики по видам профессиональной деятельности обучающихся 

должен уметь: 

ВПД Требования к умениям 

Вождение колесного 

трактора   МТЗ-82 

 Подготавливать трактор к пуску и работе, с соблюдение техники 

безопасности. 

 Выполнять запуск пускового и основного двигателя с соблюдением 

техники безопасности. 

 Правильное пользование органами управления трактора. 

 Выполнять трогания трактора с места, движение по прямой и с 

поворотами на различных скоростях, движение по маркерной и 

провешенной линии. 

 Выполнять движение задним ходом и подъезд к прицепными 

навесным  машинам.   

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы индивидуального вождения: 

Всего – в объеме 12 часов на одного учащегося, в том числе: 

В рамках освоения: 

10 класс: 

- вождение колесного трактора   МТЗ-82   

11 класс: 

-  вождение колесного трактора   МТЗ-82   

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ВОЖДЕНИЯ. 
 

Результатом освоения рабочей программы индивидуального вождения является сформированность у 

обучающихся первоначальных практических профессиональных умений   по основным видам 

профессиональной деятельности: 

1. Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудования 

2. Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин 

и оборудования 

  

необходимых для последующего освоения ими  профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций по 
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избранной профессии. 

     1.1.      Эксплуатация      и      техническое     обслуживание сельскохозяйственных машин и 

оборудования. 

ПК 1.1 Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными машинами всех видов в 

организациях сельского хозяйства. 

ПК 1.2.    Выполнять   работы   по   возделыванию   и   уборке сельскохозяйственных культур в 

растениеводстве. 

ПК 1.3.   Выполнять  работы  по  обслуживанию  технологического оборудования животноводческих 

комплексов и механизированных ферм. 

ПК 1.4. Выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов, сельскохозяйственных  машин  и  

оборудования  в  мастерских  и пунктах технического обслуживания. 

     2.1.  Выполнение  слесарных  работ  по  ремонту  и техническому обслуживанию сельскохозяйственных 

машин и оборудования. 

 ПК 2.1.   Выполнять   работы   по   техническому   обслуживанию сельскохозяйственных  машин  и  

оборудования при помощи стационарных и передвижных средств технического обслуживания и ремонта. 

 ПК 2.2. Проводить ремонт, наладку и регулировку отдельных узлов и деталей  тракторов,  самоходных  и  

других сельскохозяйственных машин, прицепных  и  навесных устройств, оборудования животноводческих 

ферм и комплексов с заменой отдельных частей и деталей. 

 ПК 2.3. Проводить профилактические осмотры тракторов, самоходных и  других  сельскохозяйственных 

машин, прицепных и навесных устройств, оборудования животноводческих ферм и комплексов. 

 ПК 2.4.  Выявлять  причины  несложных  неисправностей тракторов, самоходных  и  других 

сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования животноводческих ферм и 

комплексов и устранять их. 

 ПК 2.5.  Проверять  на  точность  и  испытывать  под  нагрузкой отремонтированные 

сельскохозяйственные машины и оборудование. 

ПК 2.6.  Выполнять  работы  по  консервации и сезонному хранению сельскохозяйственных машин и 

оборудования. 

  

 

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ВОЖДЕНИЯ 

 

3.1. Тематический план индивидуального вождения тракторов, самоходных комбайнов и 

автомобилей. 

 

Перечень 

формируемых 

компетенций 

Виды работ Наименование разделов и 

тем 

Количество 

часов по теме 

1 2 3 4 

 ПК 1.1. Управлять 

тракторами и 

самоходными 

сельскохозяйственн

ыми машинами 

всех видов в 

организациях 

сельского 

хозяйства. 

ПК 2.3. Проводить 

профилактические 

осмотры тракторов, 

самоходных и  

Подготовка трактора к 

пуску и работе, с 

соблюдение техники 

безопасности. 

Выполнение запуска 

пускового и основного 

двигателя с соблюдением 

техники безопасности. 

Пользование органами 

управления трактора. 

Выполнение трогания 

трактора с места, движение 

по прямой и с поворотами 

на различных скоростях, 

движение по маркерной и 

Раздел № 1. Вождение 

колесного трактора    МТЗ-

82 

8 

Тема № 1. Подготовка 

трактора к запуску, 

пользования органами 

управления и контрольно-

измерительными приборами. 

Пуск пускового и основного 

двигателя с соблюдением 

техники безопасности. 

2 

Тема № 2 Трогание трактора 

с места, вождение по прямой 

2 
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других  

сельскохозяйственн

ых машин, 

прицепных и 

навесных 

устройств, 

оборудования 

животноводческих 

ферм и комплексов. 

провешенной линии. 

Выполнение  движения 

задним ходом, подъезд к 

прицепным и навесным  

машинам 

и с поворотами на различных 

передачах. 

Тема № 3 Вождение трактора 

по маркерной и провешенной 

линии. 

2 

Тема № 4 Выполнение 

движения задним ходом, 

подъезд к прицепным и 

навесным машинам. 

2 

ПК 1.1. Управлять 

тракторами и 

самоходными 

сельскохозяйственн

ыми машинами 

всех видов в 

организациях 

сельского 

хозяйства. 

ПК 2.3. Проводить 

профилактические 

осмотры тракторов, 

самоходных и  

других  

сельскохозяйственн

ых машин, 

прицепных и 

навесных 

устройств, 

оборудования 

животноводческих 

ферм и комплексов. 

Подготовка трактора к 

пуску и работе, с 

соблюдение техники 

безопасности. 

Выполнение запуска 

пускового и основного 

двигателя с соблюдением 

техники безопасности. 

Пользование органами 

управления трактора. 

Выполнение трогания 

трактора с места, движение 

по прямой с крутыми и 

плавными поворотами на 

различных скоростях. 

Выполнение  движения 

задним ходом, подъезд к 

прицепным и навесным  

машинам 

Раздел № 2.   Вождение 

колесного трактора    МТЗ-

82 

7 

Тема № 1. Подготовка 

трактора к запуску, 

пользования органами 

управления и контрольно-

измерительными приборами. 

Пуск пускового и основного 

двигателя с соблюдением 

техники безопасности. 

2 

Тема № 2 Трогание трактора 

с места, вождение по прямой 

и с поворотами на различных 

передачах. 

2 

Тема № 3 Выполнение 

движения задним ходом, 

подъезд к прицепным и 

навесным машинам. 

2 

1 

Тема № 4 Контрольное 

занятие. 

ПК 1.1. Управлять 

тракторами и 

самоходными 

сельскохозяйственн

ыми машинами 

всех видов в 

организациях 

сельского 

хозяйства. 

ПК 2.3. Проводить 

профилактические 

Подготовка трактора к 

пуску и работе, с 

соблюдение техники 

безопасности. 

Выполнение запуска 

пускового и основного 

двигателя с соблюдением 

техники безопасности. 

Пользование органами 

управления трактора. 

Выполнение трогания 

трактора с места, движение 

Раздел № 3 Вождение 

колесного трактора    МТЗ-

82  

5 

Тема № 1. Подготовка 

трактора к запуску, 

пользования органами 

управления и контрольно-

измерительными приборами. 

Пуск пускового и основного 

двигателя с соблюдением 

техники безопасности. 

1 
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осмотры тракторов, 

самоходных и  

других  

сельскохозяйственн

ых машин, 

прицепных и 

навесных 

устройств, 

оборудования 

животноводческих 

ферм и комплексов. 

по прямой и с поворотами 

на различных скоростях, 

остановка трактора. 

Выполнение движения 

задним ходом, подъезд к 

прицепным навесным  

машинам.   

Тема № 2. Трогания трактора 

с места, движение по прямой 

и с поворотами на различных 

скоростях, остановка 

трактора. 

2 

Тема № 3 Движение задним 

ходом, подъезд к прицепным 

навесным  машинам.   

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Содержание  учебной практики 

Наименование разделов и тем Содержание 

учебных 

занятий 

Объем  

часов 

Уровень  

освоения 

1 2 3 4 

Раздел № 1. Вождение колесного трактора  

МТЗ-82 

 8 

 

 

 

Виды работ: 

Подготовка трактора к пуску и работе, с 

соблюдение техники безопасности. 

Выполнение запуска пускового и основного 

двигателя с соблюдением техники 

безопасности. 

Пользование органами управления трактора. 

Выполнение трогания трактора с места, 

движение по прямой и с поворотами на 

различных скоростях, движение по маркерной 

и провешенной линии. 

Выполнение  движения задним ходом, 

подъезд к прицепным и навесным  машинам 

Тема № 1. Подготовка трактора к запуску, 

пользования органами управления и 

контрольно-измерительными приборами. 

Содержание 2 2 

1.Подготовка 

трактора к 
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Пуск пускового и основного двигателя с 

соблюдением техники безопасности. 

запуску, 

проведение 

технического 

обслуживания. 

2.Ознокомление с 

органами 

управления и 

контрольно – 

измерительными 

приборами. 

3. Запуск 

пускового и 

основного 

двигателя с 

соблюдением 

техники 

безопасности. 

4. Проверка 

работы 

механизмов и 

систем трактора. 

Тема № 2 Трогание трактора с места, 

вождение по прямой и с поворотами на 

различных передачах. 

Содержание 2 3 

1. Отработка 

приемов трогания 

трактора с места. 

2. Вождение 

трактора по 

прямой и с 

поворотами. 

3.  Переключение 

передач с низшей 

на высшею и в 

обратной 

последовательнос

ти. 

Тема № 3 Вождение трактора по маркерной и 

провешенной линии. 

Содержание 2 3 

1. Вождение 

трактора по 

маркерной и 

провешенной 

линии, отработка 

ориентирования 

и 

прямолинейности 

движения 

трактора.  

Тема № 4 Выполнение движения задним 

ходом, подъезд к прицепным и навесным 

машинам. 

 

Содержание 2 3 

1. Отработка 

приемов 

движения задним 
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ходом. 

2. Подъезд к 

прицепным и 

навесным 

машинам. 

Вождение по учебным маршрутам. Содержание 42 3 

1. Вождение по 

учебным 

маршрутам: 

подготовка к 

началу движения, 

выезд на дорогу с 

прилегающей 

территории, 

движение в 

транспортном 

потоке, на 

поворотах, 

подъемах и 

спусках, 

остановка и 

начало движения 

на различных 

участках дороги 

и в местах 

стоянки;  

2. Перестроения, 

повороты, 

разворот вне 

перекрестка, 

опережение, 

обгон, объезд 

препятствия и 

встречный 

разъезд, 

движение по 

мостам и 

путепроводам, 

проезд мест 

остановок 

маршрутных 

транспортных 

средств, 

пешеходных 

переходов и 

железнодорожны

х переездов;  
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3. Проезд 

регулируемых и 

нерегулируемых 

перекрестков в 

прямом 

направлении, с 

поворотами 

направо и налево, 

разворотом для 

движения в 

обратном 

направлении; 

движение в 

транспортном 

потоке вне 

населенного 

пункта;  

4. Движение в 

темное время 

суток (в условиях 

недостаточной 

видимости). 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных 

задач) 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы учебной практики предполагает наличие   

1.   Трактородрома,  

2. Тракторов МТЗ-82,  

3.  Гаражей. 

 

Оснащение: 

Трактородром,   трактор.   

 

1. Оборудование: 

- оборудование для проведения ТО; 

- маршруты, оборудованные в соответствии с нормативными требованиями; 

- комплект учебно-методической документации; 

 

2. Инструменты и приспособления: 

- набор инструментов 

- аптечка первой помощи (автомобильные); 

- знак аварийной остановки. 

- огнетушители. 

 

3. Средства обучения: 
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- тракторы изучаемых марок; 

- 

оборудован

ие для 

проведения 

ТО; 

- набор 

рабочего 

инструмент

а. 

- аптечка первой помощи (автомобильные), огнетушители. 

 

4.2. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Индивидуальное вождение проводится мастером производственного обучения при освоении 

обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессионального модуля рассредоточено, 

чередуясь с теоретическими занятиями  

 

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Мастер производственного обучения, осуществляющий  руководство индивидуальным вождением 

обучающихся,  должен  иметь   квалификационный разряд по профессии на 1-2 разряда выше, чем 

предусматривает ФГОС, высшее или среднее профессиональное образование по профилю профессии, 

проходить обязательную стажировку в профильных организациях не реже  1-го раза в 3 го 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

ВОЖДЕНИЯ 
 

   Контроль и оценка результатов освоения индивидуального вождения осуществляется руководителем в 

процессе проведения учебных занятий, самостоятельного выполнения обучающимися заданий, 

выполнения практических проверочных работ. В результате освоения вождения, в рамках 

профессиональных модулей обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме 

дифференцированного зачета. 

 

  

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

1. Профессия: тракторист категории "C" - колесные тракторы с двигателем мощностью от 22,7 до 77,2 

кВт. 

 

2. Назначение профессии 

Тракторист категории "C" управляет колесными тракторами с двигателем мощностью от 22,7 до 77,2 

кВт при транспортировке различных грузов разной массы и габаритов с применением прицепных 

приспособлений или устройств. Наблюдает за погрузкой, креплением и разгрузкой транспортируемых 

грузов. Профессиональные знания и навыки тракториста категории "C" позволяют ему выявлять и 

исправлять неисправности в работе трактора и прицепных устройств. 

 

3. Квалификация 

В системе непрерывного образования профессия тракторист категории "C" относится к первой 

ступени квалификации. 

 

4. Содержательные параметры профессиональной деятельности 

Результаты обучения 

(освоенные умения в рамках ВПД) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Вождение колесного трактора МТЗ-82  - наблюдение за выполнением 

задания на занятии; 

- оценка качества выполнения 

работ на занятиях 

индивидуальным вождением; 
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Виды профессиональной деятельности Теоретические основы 

профессиональной деятельности 

Управление тракторами для производства 

работ с прицепными приспособлениями и 

устройствами с соблюдением правил дорожного 

движения. Оказание первой медицинской помощи. 

Основы управления трактором 

и безопасность движения. Правила 

дорожного движения. Оказание первой 

медицинской помощи. 

Выявление и устранение неисправностей в 

работе трактора. Производство текущего ремонта и 

участие во всех видах ремонта обслуживаемого 

трактора и прицепных устройств. 

Устройство, техническое 

обслуживание и ремонт тракторов с 

двигателем мощностью от 25,7 кВт до 

77,2 кВт и прицепных 

приспособлений. 

Наблюдение за погрузкой, креплением и 

разгрузкой транспортируемых грузов. 

Правила производства работ 

при погрузке, креплении и разгрузке. 

Оформление приемосдаточных 

документов на перевозимые грузы. 

 

5. Специфические требования. 

Возраст для получения права на управление колесным трактором категории "C" - 18 лет. 

Медицинские ограничения регламентированы Перечнем противопоказаний Министерства 

здравоохранения РФ. 

 

  

  ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА 

ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ПРЕДМЕТУ "УСТРОЙСТВО" 

 

Тематический план 

 

N

 

п/п 

Темы Количес

тво часов 

1

. 

Классификация и общее устройство тракторов 2 

2

. 

Двигатели тракторов 14 

3

. 

Шасси тракторов 10 

4

. 

Электрооборудование тракторов 4 

 Итого 30 

 

Программа 
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ТЕМА 1. КЛАССИФИКАЦИЯ И ОБЩЕЕ УСТРОЙСТВО ТРАКТОРОВ 

Классификация тракторов. Основные сборочные единицы. Понятие о тяговых качествах тракторов. 

Технические характеристики тракторов категории "C". 

 

ТЕМА 2. ДВИГАТЕЛИ ТРАКТОРОВ 

Понятие о двигателе внутреннего сгорания. Общее устройство двигателя. Основные понятия и 

определения. Рабочий цикл двигателя. 

Кривошипно-шатунный механизм. Назначение, устройство, принцип работы. Основные 

неисправности, их признаки и способы устранения. 

Распределительный и декомпрессионный механизмы. Назначение, устройство, принцип работы. 

Основные неисправности, их признаки и способы устранения. 

Система охлаждения двигателей. Классификация и схемы работы систем охлаждения. Основные 

неисправности систем охлаждения, их признаки и способы устранения. Охлаждающие жидкости, их 

характеристика и применение. Воздушное охлаждение двигателей. 

Смазочная система двигателей. Общие сведения о трении и смазочных материалах. Масла, 

применяемые для смазывания деталей, их марки. Классификация систем смазывания деталей. Схемы 

смазочных систем. Назначение, устройство и принцип работы смазочной системы. Основные 

неисправности смазочной системы, их признаки и способы устранения. Охрана окружающей среды от 

загрязнения смазочными материалами. 

Система питания двигателей. Смесеобразования в двигателях и горение топлива. Схемы работ систем 

питания. Необходимость очистки воздуха; способы очистки. Воздухоочистители и их классификация. 

Турбокомпрессоры. Топливные баки и фильтры. Форсунки и топливопроводы. 

Топливные насосы высокого давления. Привод топливного насоса. Установка топливного насоса, 

регулировка угла опережения подачи топлива. Карбюрация. Простейший карбюратор, состав горючей 

смеси. 

Принцип действия регуляторов. 

Основные неисправности системы питания двигателей, их признаки и способы устранения. Марки 

топлива, применяемого для двигателей. 

 

ТЕМА 3. ШАССИ ТРАКТОРОВ 

Трансмиссия. Назначение и классификация трансмиссий. Схемы трансмиссии. Механические 

трансмиссии. Понятие о гидромеханической трансмиссии. Типовые схемы сцеплений. Назначение, 

устройство, принцип работы сцеплений. Основные неисправности, их признаки и способы их устранения. 

Коробки передач, раздаточные коробки, ходоуменьшители. Общие сведения и классификация 

коробок передач. Основные детали и элементы коробок передач. Назначение, устройство, принцип работы. 

Основные неисправности, их признаки и способы устранения. 

Масла, применяемые для смазывания коробок передач, раздаточных коробок и ходоуменьшителей, их 

марки. 

Промежуточные соединения и карданные передачи. Назначение, устройство, принцип работы. 

Основные неисправности, их признаки и способы устранения. Масла для смазывания промежуточных 

соединений карданных передач, их марки. 

Ведущие мосты тракторов. Главная передача. Дифференциал и валы ведущих колес. Ведущие мосты 

колесных тракторов. Ведущие мосты гусеничных тракторов. Механизм поворота гусеничных тракторов. 

Приводы механизмов поворота гусеничных тракторов. Масла, применяемые для смазывания ведущих 

мостов тракторов, их марки. 

Ходовая часть тракторов. Основные элементы ходовой части. Общие сведения о несущих системах. 

Назначение, устройство, принцип работы. Передние мосты колесного трактора. Подвески колесного 

трактора. Колесный движитель. Колеса. 

Масла и смазки, применяемые для смазывания гусеничных движителей, их марки. 

Рулевое управление. Назначение, устройство и принцип работы. Основные неисправности и способы 

их устранения. 

Тормозные системы колесных тракторов. Назначение, устройство, принцип работы. Основные 

неисправности и способы их устранения. 
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Гидроприводы тракторов. Механизм навески трактора. Назначение, устройство и принцип работы. 

Регулировка механизма навески. Основные неисправности и способы устранения. 

Рабочие жидкости, применяемые в гидравлической системе, их марки. 

Рабочее и вспомогательное оборудование. Вал отбора мощности (ВОМ). Механизм управления. 

Расположение ВОМ у изучаемых марок тракторов. Механизм включения ВОМ. 

Кабина. Рабочее место тракториста, защита от шума и вибраций. Вентиляция кабины. 

Влияние технического состояния дополнительного оборудования на безопасность движения. 

Тракторные прицепы. Устройство, назначение и техническая характеристика прицепа. Основные 

требования безопасности при работе с прицепными приспособлениями и устройствами. 

 

ТЕМА. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ТРАКТОРОВ 

Источники электрической энергии. Назначение, устройство, принцип работы. Основные 

неисправности, их признаки и способы устранения. 

Система зажигания. Назначение, устройство, принцип работы. Основные неисправности, их признаки 

и способы устранения. 

Электрические стартеры и пусковые подогреватели. Назначение, устройство, принцип работы. 

Основные неисправности, их признаки и способы устранения. 

Приборы освещения и контроля, вспомогательное оборудование. Назначение, устройство, принцип 

работы. Основные неисправности, их признаки и способы устранения. 

Схемы электрооборудования тракторов. 

  ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА 

ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ПРЕДМЕТУ "УСТРОЙСТВО" 

 

Тематический план 

 

N

 

п/п 

Темы Количе

ство часов 

1

. 

Кривошипно-шатунный механизм тракторных двигателей 3 

2

. 

Распределительный механизм тракторных двигателей 3 

3

. 

Система охлаждения тракторных двигателей 3 

4

. 

Смазочная система тракторных двигателей 6 

5

. 

Система питания тракторных двигателей 3 

6

. 

Сцепление тракторов 6 

7

. 

Коробки передач тракторов 6 

8

. 

Ведущие мосты колесных тракторов 6 
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9

. 

Ходовая часть, рулевое управление колесных тракторов 6 

1

0. 

Тормозные системы колесных тракторов 6 

1

1. 

Гидропривод и рабочее оборудование тракторов 3 

1

2. 

Электрооборудование тракторов 6 

1

3. 

Тракторные прицепы 3 

 Итого 60 

 

Программа 

 

Основная цель лабораторно-практических занятий по предмету "Устройство тракторов" - углубление 

и закрепление знаний, полученных на теоретических занятиях, а также приобретение первоначальных 

умений выполнять разборочно-сборочные работы и основные эксплуатационные регулировки. 

При организации и проведении лабораторно-практических занятий следует соблюдать следующий 

порядок выполнения заданий: 

- ознакомление с организацией рабочего места, правилами безопасности, оборудованием и 

инструментами, подъемно-транспортными устройствами, инструкционно-технологическими картами; 

- полная или частичная разборка машины или сборочной единицы; 

- изучение взаимодействия деталей, их смазывание; 

- изучение возможных дефектов деталей и их влияние на работу сборочной единицы; 

- изучение технологических и эксплуатационных регулировок, обеспечивающих надежную работу 

сборочных единиц в процессе их эксплуатации; 

- сборка составных частей и машины в целом, проверка правильности сборки; 

- уборка и сдача рабочего места. 

Степень полноты сборки учебных сборочных единиц в каждом задании определяется 

необходимостью создания оптимальных условий достижения учебных целей и должна быть отражена в 

инструкционно-технологических картах. В тех случаях, когда разборочно-сборочные работы трудоемки и 

учебного времени занятия для выполнения задания недостаточно, рекомендуется иметь на рабочих местах 

частично разобранные и подготовленные для изучения сборочные единицы. 

 

ЗАДАНИЕ 1. КРИВОШИПНО-ШАТУННЫЙ МЕХАНИЗМ ТРАКТОРНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 

Головка цилиндров, блок-катер, прокладка. Гильза цилиндров, поршень, поршневые кольца и палец. 

Шатун с подшипниками. Коленчатый вал, коренные подшипники. Маховик. Уравновешивающий 

механизм. 

 

ЗАДАНИЕ 2. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ ТРАКТОРНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 

Корпус распределительных шестерен, его крышки, корпус уплотнения. 

Коромысла со стойками, клапаны, гнезда головки цилиндров, клапанный механизм. 

Декомпрессионный механизм. Распределительный вал, толкатели, штанги толкателей. 

Установка распределительных шестерен по меткам. 

Регулировка клапанов. 

 

ЗАДАНИЕ 3. СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ТРАКТОРНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 
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Системы жидкостного охлаждения, их общая схема. Радиатор, вентилятор, водяной насос. Рабочие 

жидкости. 

Система воздушного охлаждения. Вентилятор. 

 

ЗАДАНИЕ 4. СМАЗОЧНАЯ СИСТЕМА ТРАКТОРНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 

Схемы смазочной системы. Поддон. 

Масляный насос. Фильтры. Масляный радиатор. Клапаны смазочной системы. Сапун. Подвод масла к 

различным элементам двигателя. 

 

ЗАДАНИЕ 5. СИСТЕМА ПИТАНИЯ ТРАКТОРНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 

Общая схема системы питания дизельного двигателя. 

Топливный бак, топливопроводы, топливные фильтры, плунжерная пара, нагнетательный клапан, 

форсунки, распылитель. 

Центробежные регуляторы частоты вращения коленчатого вала. Механизмы управления. Проверка 

момента начала подачи топлива. 

Турбокомпрессор. Воздушные фильтры. Впускной и выпускной коллекторы. Выхлопная труба. 

Общая схема питания карбюраторного двигателя. 

Карбюраторы. Топливные фильтры, топливный насос. Механизм управления карбюратором. 

 

ЗАДАНИЕ 6. СЦЕПЛЕНИЕ ТРАКТОРОВ 

Общая схема трансмиссий. 

Сцепление. Сервомеханизм, механизм управления сцеплением. Тормозок. Карданные валы. 

 

ЗАДАНИЕ 7. КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ ТРАКТОРОВ 

Полужесткая муфта и редуктор привода насосов. 

Коробки передач. Гидросистема трансмиссии. Приводы управления коробкой передач. 

 

ЗАДАНИЕ 8. ВЕДУЩИЕ МОСТЫ КОЛЕСНЫХ ТРАКТОРОВ 

Задний мост. Главная передача. Дифференциал. Фрикционная гидроподжимная муфта блокировки 

дифференциала. Раздаточная коробка. Дифференциал переднего ведущего моста. Конечная передача 

переднего моста. 

 

ЗАДАНИЕ 9. ХОДОВАЯ ЧАСТЬ И РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ КОЛЕСНЫХ ТРАКТОРОВ 

Рамы; соединительные устройства, прицепные устройства. 

Колеса, диски, шины. Передний мост, подвеска. 

Амортизаторы, рессоры. 

Рулевое управление. Гидроусилитель рулевого управления; насос, золотник, гидроцилиндр. 

 

ЗАДАНИЕ 10. ТОРМОЗНЫЕ СИСТЕМЫ КОЛЕСНЫХ ТРАКТОРОВ 

Схема тормозной системы, размещение ее составных частей. Конструктивные особенности тормозной 

системы и ее привода. 

 

ЗАДАНИЕ 11. ГИДРОПРИВОД И РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ ТРАКТОРОВ 

Гидропривод. 

Механизмы навески. Прицепное устройство. Механизмы отбора мощности. 

Гидроувеличитель сцепного веса. 

Отопление. Вентиляция кабины, стеклоочистители, сиденье. 

Гидрофицированный крюк, прицепная скоба. 

Механизм привода заднего вала отбора мощности. Боковой ВОМ. Приводной шкив. 

 

ЗАДАНИЕ 12. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ТРАКТОРОВ 

Источники питания. Стартеры. Система дистанционного управления стартером. 

Передняя и задняя фары, подфарники, задний фонарь, указатель поворотов плафон освещения 

кабины, включатели, звуковой сигнал, сигнализатор и указатель температуры воды и давления масла, 
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амперметр. 

Схема батарейной системы зажигания и расположение ее составных частей на тракторе. 

Система зажигания от магнето. 

Монтаж и взаимосвязь составных частей электрооборудования. Расцветки соединительных проводов. 

Пути тока в основных цепях системы электрооборудования. Проверка исправности потребителей. 

Предохранители. 

 

ЗАДАНИЕ 13. ТРАКТОРНЫЕ ПРИЦЕПЫ 

Устройство тракторных прицепов. Устройство и работа прицепных приспособлений и устройств. 

Устройство и работа тормозов. Неисправности прицепов. 

  ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА 

ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ПРЕДМЕТУ "ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

И РЕМОНТ" 

 

Тематический план 

 

N

 

п/п 

Темы Коли

чество часов 

1

. 

Основы материаловедения 4 

2

. 

Техническое обслуживание тракторов 6 

3

. 

Ремонт тракторов 10 

 Итого 20 

 

Программа 

 

Тема 1. ОСНОВЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ 

Общие сведения о черных и цветных металлах и сплавах. Неметаллические материалы. Защиты 

поверхности деталей машин от коррозии. 

 

Тема 2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ТРАКТОРОВ 

Средства технического обслуживания тракторов. Оборудование для технического обслуживания 

тракторов. Диагностические средства. Организация технического обслуживания тракторов. Виды 

технического обслуживания тракторов и перечень работ при их проведении. Обкатка тракторов. 

Организация и правила хранения тракторов. 

Безопасность труда. 

 

Тема 3. РЕМОНТ ТРАКТОРОВ 

Виды ремонта тракторов. Методы ремонта тракторов. Подготовка тракторов к ремонту. Технология 

ремонта. Требования к качеству ремонта. 

Безопасность труда. 

 

 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА 

ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ПРЕДМЕТУ "ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ" 
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Тематический план 

 

N

 п/п 

Темы Колич

ество часов 

1

. 

Оценка технического состояния и проведение ежесменного 

технического обслуживания (ЕТО) 

12 

2

. 

Первое техническое обслуживание колесного трактора 6 

3

. 

Второе техническое обслуживание колесного трактора 12 

 Итого 30 

 

Программа 

 

ЗАДАНИЕ 1. ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ТРАКТОРОВ И ПРОВЕДЕНИЕ 

ЕЖЕСМЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ (ЕТО) 

Ознакомление с инструкционно-технологической картой выполнения работ. Изучение оборудования, 

применяемого для оценки технического состояния трактора, и подготовка его к работе. 

Выполнение работ ежесменного технического обслуживания трактора в соответствии с порядком и 

правилами, изложенными в инструкционно-технологической карте. 

 

ЗАДАНИЕ 2. ПЕРВОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КОЛЕСНОГО ТРАКТОРА 

Инструктаж по безопасности труда. Выполнение работ первого технического обслуживания 

гусеничных тракторов в соответствии с порядком и правилами, изложенными в инструкционно-

технологической карте. 

Контроль качества работы. Охрана окружающей среды. 

Безопасность труда. 

 

ЗАДАНИЕ 3. ВТОРОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КОЛЕСНОГО ТРАКТОРА 

Выполнение работ второго технического обслуживания трактора в соответствии с порядком и 

правилами, изложенными в инструкционно-технологической карте. 

Контроль качества работы. 

Безопасность труда. 

   ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА 

ПРЕДМЕТА "ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ" 

 

Тематический план 

 

N

 

п/п 

Темы Количество часов 

В

сего 

из них на занятия 

теор. практ

. 

1 Общие положения. Основные понятия 4 4 - 
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. и термины. 

2

. 

Дорожные знаки 1

0 

10 - 

3

. 

Дорожная разметка и ее 

характеристики 

2 2 - 

 Практическое занятие по темам 1 - 3 6 - 6 

4

. 

Порядок движения, остановка и стоянка 

самоходных машин 

8 8 - 

5

. 

Регулирование дорожного движения 4 4 - 

 Практическое занятие по темам 4 - 5 8 - 8 

6

. 

Проезд перекрестков 8 8 - 

7

. 

Проезд пешеходных переходов, 

остановок маршрутных транспортных средств 

и железнодорожных переездов 

4 4 - 

 Практические занятия по темам 6 - 7 1

4 

- 14 

8

. 

Особые условия движения 4 4 - 

9

. 

Перевозка грузов 2 2 - 

1

0. 

Техническое состояние и оборудование 

трактора 

4 4 - 

1

1. 

Номерные, опознавательные знаки, 

предупредительные устройства, надписи и 

обозначения 

2 2 - 

 Итого 8

0 

52 28 

 

Программа 

 

ТЕМА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ. 

Значение Правил в обеспечении порядка и безопасности дорожного движения. Общая структура 

Правил. Основные понятия и термины, содержащиеся в правилах. 

Обязанности участников дорожного движения и лиц, уполномоченных регулировать движение. 

Порядок ввода ограничений в дорожном движении. 

Документы, которые тракторист обязан иметь при себе и представлять для проверки работника 
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милиции, гостехнадзора и их внештатным сотрудникам. 

Обязанности тракториста перед выездом и в пути. Обязанности трактористов, причастных к дорожно-

транспортному происшествию. 

 

ТЕМА 2. ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ 

Значение дорожных знаков в общей системе организации дорожного движения. Классификация 

дорожных знаков. Требования к расстановке знаков. Дублирующие, сезонные и временные знаки. 

Предупреждающие знаки. Назначение. Общий признак предупреждения. Правила установки 

предупреждающих знаков. Название и назначение каждого знака. Действия тракториста при приближении 

к опасному участку дороги, обозначенному ему соответствующим предупреждающим знаком. 

Знаки приоритета. Назначение. Общий признак запрещения. Название, назначение и место установки 

каждого знака. Действия тракториста в соответствии с требованиями запрещающих знаков. 

Запрещающие знаки. Назначение. Общий признак запрещения. Название, назначение и место 

установки каждого знака. Действия тракториста в соответствии с требованиями запрещающих знаков. 

Исключение. Зона действия запрещающих знаков. 

Предписывающие знаки. Назначение. Общий признак предписания. Название, назначение и место 

установки каждого знака. 

Действия тракториста в соответствии с требованиями предписывающих знаков. Исключения. 

Информационно-указательные Информационно-указательных знаков. Название, назначение и место 

установки каждого знака. 

Действия тракториста в соответствии с требованиями знаков, которые вводят определенные режимы 

движения. 

Знаки сервиса. Назначение. Название и установка каждого знака. 

Знаки дополнительной информации. Назначение. Название и размещение каждого знака. 

 

ТЕМА 3. ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТКА И ЕЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Значение разметки в общей организации дорожного движения, классификация разметки. 

Горизонтальная разметка. Назначение. Цвет и условия применения каждого вида горизонтальной 

разметки. Действия тракториста в соответствии с требованиями горизонтальной разметки. 

Вертикальная разметка. Назначение. Цвет и условия применения каждого вида вертикальной 

разметки. 

Практическое занятие по темам 1 - 3 

Решение комплексных задач. Разбор типичных дорожно-транспортных ситуаций с использованием 

технических средств обучения, макетов, стендов и т.д. Формирование умений руководствоваться 

дорожными знаками и разметкой. 

Ознакомление с действиями тракториста в конкретных условиях дорожного движения. 

 

ТЕМА 4. ПОРЯДОК ДВИЖЕНИЯ, ОСТАНОВКА И СТОЯНКА САМОХОДНЫХ МАШИН 

Предупредительные сигналы. Виды и назначения сигналов. Правила подачи сигналов световыми 

указателями поворотов и рукой. Случаи, разрешающие применение звуковых сигналов. Использование 

предупредительных сигналов при обгоне. Включение ближнего света фар в светлое время суток. 

Аварийная ситуация и ее предупреждение. 

Опасные последствия несоблюдения правил подачи предупредительных сигналов. 

Начало движения, изменение направления движения. Обязанности тракториста перед началом 

движения, перестроением и другим изменениям направления движения. Порядок выполнения поворота на 

перекрестке. Поворот налево и разворот вне перекрестка. Действия тракториста при наличии полосы 

разгона (торможения). Места, где запрещен разворот. Порядок движения задним ходом. 

Опасные последствия несоблюдения правил маневрирования. 

Расположение самоходной машины на проезжей части. Требования к расположению самоходной 

машины на проезжей части в зависимости от количества полос для движения, видов транспортных средств, 

скорости движения. 

Случаи, когда разрешается движение по трамвайным путям. Выезд на дорогу с реверсивным 

движением. 

Опасные последствия несоблюдения правил расположения самоходных машин на проезжей части. 
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Скорость движения и дистанция. Особые требования для тракториста тихоходных и большегрузных 

самоходных машин. 

Опасные последствия несоблюдения безопасной скорости и дистанции. 

Обгон и встречный разъезд. Обязанности тракториста перед началом обгона. Действия тракториста 

при обгоне. Места, где обгон запрещен. 

Встречный разъезд на узких участках дорог. 

Опасные последствия несоблюдения правил обгона и встречного разъезда. 

Остановка и стоянка. Порядок остановки и стоянки. Способы постановки самоходной машины на 

стоянку. Места, где остановка и стоянка запрещены. 

Опасные последствия несоблюдения правил остановки и стоянки. 

 

ТЕМА 5. РЕГУЛИРОВАНИЕ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

Средства регулирования дорожного движения. Значения сигналов светофора и действия тракториста 

в соответствии с этими сигналами. 

Практическое занятие по темам 4 - 5. 

Решение комплексных задач, разбор типичных дорожно-транспортных ситуаций с использованием 

технических средств обучения, макетов, стендов и т.д. 

Выработка навыков подачи предупредительных сигналов рукой. Формирование умений правильно 

руководствоваться сигналами регулирования, ориентироваться, оценивать ситуацию и прогнозировать ее 

развитие. Ознакомление с действиями тракториста в конкретных условиях дорожного движения. 

 

ТЕМА 6. ПРОЕЗД ПЕРЕКРЕСТКОВ 

Общие правила проезда перекрестков. 

Нерегулируемые перекрестки. Перекрестки неравнозначных и равнозначных дорог. Порядок 

движения на перекрестках неравнозначных и равнозначных дорог. 

Регулируемые перекрестки. Взаимодействие сигналов светофора и дорожных знаков. Порядок и 

очередность движения на регулируемом перекрестке. 

Очередность проезда перекрестка, когда главная дорога меняет направление. Действия тракториста в 

случае, если он не может определить наличие покрытия на дороге (темное время суток, грязь, снег и т.п.) и 

при отсутствии знаков приоритета. 

 

ТЕМА 7. ПРОЕЗД ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДОВ, ОСТАНОВОК МАРШРУТНЫХ 

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕЕЗДОВ 

Пешеходные переходы и остановки маршрутных транспортных средств. Обязанности тракториста, 

приближающегося к нерегулируемому переходу, остановке маршрутных транспортных средств или 

транспортному средству, имеющему опознавательный знак "Перевозка детей". 

Железнодорожные переезды. Разновидности железнодорожных переездов. Устройство и особенности 

работы современной железнодорожной сигнализации на переездах. Порядок движения транспортных 

средств. 

Правила остановки самоходных машин перед переездом. Обязанности тракториста при вынужденной 

остановке на переезде. 

Запрещения, действующие на железнодорожном переезде. 

Случаи, требующие согласования условий движений через железнодорожный переезд. 

Опасные последствия нарушения правил переезда пешеходных переходов и железнодорожных 

переездов. 

Практическое занятие по темам 6 - 7. 

Решение комплексных задач. Разбор типичных дорожно-транспортных ситуаций с использованием 

технических средств обучения, макетов, стендов и т.д. 

Развитие навыков прогнозирования в ситуациях, характеризующихся признаком ограниченного 

обзора. Действия тракториста при вынужденной остановке на железнодорожном переезде. 

Ознакомление с действиями тракториста в конкретных условиях дорожного движения. 

 

ТЕМА 8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДВИЖЕНИЯ 

Приоритет маршрутных транспортных средств. Пересечение трамвайных путей вне перекрестка. 
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Порядок движения на дороге с разделительной полосой для маршрутных транспортных средств. 

Правила поведения тракториста в случаях, когда троллейбус или автобус начинает движение от 

обозначенной остановки. 

Правила пользования внешними световыми приборами. 

Действия тракториста при ослеплении. Порядок использования противотуманных фонарей, знака 

автопоезда. 

Буксировка трактора. Условия и порядок буксировки. Случаи, когда буксировка запрещена. 

Опасные последствия несоблюдения правил буксировки трактора. 

Учебная езда. Условия, при которых разрешается учебная езда. Требования к обучающему, 

обучаемому и учебному трактору. 

 

ТЕМА 9. ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ 

Правила размещения и закрепления груза. 

Обозначение перевозимого груза. Случаи, требующие согласования условий движения тракторов с 

уполномоченными на то организациями. 

Опасные последствия несоблюдения правил перевозки грузов. 

 

ТЕМА 10. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ И ОБОРУДОВАНИЕ ТРАКТОРА 

Общие требования. Условия, при которых запрещена эксплуатация трактора. 

Неисправности, при возникновении которых тракторист должен принять меры к их устранению, а 

если это невозможно - следовать к месту стоянки или ремонта с соблюдением необходимых мер 

предосторожности. 

Неисправности, при которых запрещено дальнейшее движение. 

Опасные последствия эксплуатации трактора с неисправностями, угрожающими безопасности 

дорожного движения. 

 

ТЕМА 11. НОМЕРНЫЕ, ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ, ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА, 

НАДПИСИ И ОБОЗНАЧЕНИЯ 

Регистрация (перерегистрация) трактора. 

Требования к оборудованию трактора номерными и опознавательными знаками, предупредительными 

устройствами. 

Опасные последствия несоблюдения правил установки опознавательных знаков и предупредительных 

устройств. 

  ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА 

ПРЕДМЕТА "ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ" 

 

Тематический план 

 

N

 п/п 

Темы Коли

чество часов 

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ТРАКТОРАМИ 

1

.1 

Техника управления трактором 6 

1

.2 

Дорожное движение 2 

1

.3 

Психофизиологические и психические качества тракториста 2 

1 Эксплуатационные показатели тракторов 2 
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.4 

1

.5 

Действия тракториста в штатных и нештатных (критических) 

режимах движения 
6 

1

.6 

Дорожные условия и безопасность движения 6 

1

.7 

Дорожно-транспортные происшествия 6 

1

.8 

Безопасная эксплуатация тракторов 6 

1

.9 

Правила производства работ при перевозке грузов 2 

 Итого 38 

РАЗДЕЛ 2. ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ТРАКТОРИСТА 

2

.1 

Административная ответственность 2 

2

.2 

Уголовная ответственность 2 

2

.3 

Гражданская ответственность 2 

2

.4 

Правовые основы охраны природы 2 

2

.5 

Право собственности на трактор 1 

2

.6 

Страхование тракториста и трактора 1 

 Итого 10 

 Всего 48 

 

Программа 

 

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ТРАКТОРАМИ 

 

ТЕМА 1.1. Техника управления трактором 

Посадка тракториста. 

Оптимальная рабочая поза. Типичные ошибки при выборе рабочей позы. Использование регулировок 

положения сидения и органов управления для принятия оптимальной рабочей позы. Назначение органов 

управления, приборов и индикаторов. Подача сигналов, включение систем очистки стекол, аварийной 
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сигнализации, регулирование системы вентиляции. Приведение в действие и освобождение стояночной 

тормозной системы. Действия при срабатывании аварийных сигнализаторов, аварийных показаниях 

приборов. 

Приемы действия органами управления. 

Скорость движения и дистанция. Изменение скорости на поворотах, разворотах и в ограниченных 

проездах. 

Встречный разъезд на улицах с небольшим и интенсивным движением. 

Проезд железнодорожных переездов. 

 

ТЕМА 1.2. Дорожное движение 

Эффективность, безопасность и экологичность дорожно-транспортного процесса. Факторы, 

влияющие на безопасность. Определяющая роль квалификации тракториста в обеспечении безопасности 

дорожного движения. Стаж тракториста как показатель его квалификации. 

Обеспечение безопасности и экологичности дорожного движения. 

Требования по безопасности движения, предъявляемые к самоходной машине. 

 

ТЕМА 1.3. Психофизиологические и психические качества тракториста 

Зрительное восприятие. Поле зрения. Восприятия расстояния и скорости самоходной машины. 

Избирательность восприятия информации. Направления взора. Ослепление. Адаптация и восстановление 

световой чувствительности. Восприятие звуковых сигналов. Маскировка звуковых сигналов шумом. 

Восприятие линейных ускорений, угловых скоростей и ускорений. Суставные ощущения. Восприятие 

сопротивлений и перемещений органов управления. 

Время переработки информации. Зависимость амплитуды движения рук (ног) тракториста от 

величины входного сигнала. Психомоторные реакции тракториста. Время реакции. Изменение времени 

реакции в зависимости от сложности дорожно-транспортной ситуации. 

Мышление. Прогнозирование развития дорожно-транспортной ситуации. 

Подготовленность тракториста: знания, умения, навыки. 

Этика тракториста в его взаимоотношениях с другими участниками дорожного движения. 

Межличностные отношения и эмоциональные состояния. Соблюдение правил дорожного движения. 

Поведение при нарушении Правил другими участниками дорожного движения. Взаимоотношения с 

другими участниками дорожного движения, представителями органов милиции и гостехнадзора. 

 

ТЕМА 1.4. Эксплуатационные показатели тракторов 

Показатели эффективного и безопасного выполнения транспортной работы: габаритные размеры, 

параметры массы, скоростные и тормозные свойства, устойчивость против опрокидывания, топливная 

экономичность, приспособленность к различным условиям эксплуатации, надежность. Их влияние на 

эффективность и безопасность дорожного движения. 

Силы, вызывающие движение трактора: тяговая, тормозная, поперечная. Сила сцепления колес с 

дорогой. Резерв силы сцепления - условия безопасности движения. Сложение продольных и поперечных 

сил. Устойчивость против опрокидывания. Резервы устойчивости трактора. 

Системы регулирования движения трактора: системы регулирования тяговой, тормозной (тормозная 

система) и поперечной (рулевое управление) сил. 

 

ТЕМА 1.5. Действие тракториста в штатных и нештатных (критических) режимах движения 

Управление в ограниченном пространстве, на перекрестках и пешеходных переходах, в транспортном 

потоке, в темное время суток и в условиях ограниченной видимости, на крутых поворотах, подъемах и 

спусках, по скользким дорогам, в зоне дорожных сооружений, при буксировке. 

Действия тракториста при отказе рабочего тормоза, разрыве шины в движении, отрыве колеса и 

привода рулевого управления, при заносе. 

Действия тракториста при возгорании трактора, при падении в воду, попадании провода 

электролинии высокого напряжения на трактор, при ударе молнии. 

 

ТЕМА 1.6. Дорожные условия и безопасность движения 

Виды и классификация автомобильных дорог. Обустройство дорог. Основные элементы активной, 
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пассивной и экологической безопасности дороги. 

Виды дорожных покрытий, их характеристики. 

Влияние дорожных условий на безопасность движения. Дороги в населенных пунктах. Дороги в 

сельской местности. Автомагистрали. Особенности горных дорог. 

Влияние дорожных условий на безопасность движения. Понятие о коэффициенте сцепления шин с 

дорогой. Изменение коэффициента сцепления в зависимости от состояния дороги, погодных и 

гидрометеорологических условий. Особенности движения в тумане, по горным дорогам. Опасные участки 

автомобильных дорог: сужение проезжей части, свежеуложенное покрытие дороги, битумные и гравийные 

покрытия, затяжной спуск, подъезды к мостам, железнодорожным переездам; другие опасные участки. 

Пользование дорогами в осенний и весенний периоды. Пользование зимними дорогами (зимниками). 

Движение по ледяным перевалам. 

Меры предосторожности при движении по ремонтируемым участкам дорог; применяемые при этом 

ограждения, предупредительные и световые сигналы. 

 

ТЕМА 1.7. Дорожно-транспортные происшествия 

Понятия о дорожно-транспортной ситуации и дорожно-транспортном происшествии. Классификация 

дорожно-транспортных происшествий. 

Аварийность на загородных дорогах, в сельской местности. 

Причины возникновения дорожно-транспортных происшествий: нарушения Правил дорожного 

движения, неосторожные действия участников движения, выход трактора из повиновения тракториста, 

техническая неисправность трактора и другие. Причины, связанные с трактористом: низкая квалификация, 

переутомление, сон за рулем, несоблюдение режима труда и отдыха. 

Условия возникновения дорожно-транспортных происшествий: состояние трактора и дороги, наличие 

средств регулирования дорожного движения и другие условия. 

Статистика дорожно-транспортных происшествий. Распределение аварийности по сезонам, дням 

недели, времени суток, категориям дороги, видам самоходных машин и другим факторам. 

Активная, пассивная и экологическая безопасность самоходной машины, государственный контроль 

за безопасностью дорожного движения. 

 

ТЕМА 1.8. Безопасная эксплуатация тракторов 

Безопасная эксплуатация трактора и ее зависимость от технического состояния механизмов и 

сборочных единиц машины. 

Требования к безопасному пуску двигателя. Устройство и работа блокировки пуска двигателя при 

включенной передаче. 

Требования к состоянию рулевого управления при эксплуатации. 

Требования к состоянию тормозной системы и ходовой части при эксплуатации. Требования к 

состоянию системы электрооборудования. 

Требования к техническому состоянию двигателя, обеспечивающие безопасную эксплуатацию. 

Требования к состоянию рабочих органов. Экологическая безопасность. 

Правила производства работ при перевозке грузов. 

 

ТЕМА 1.9. Правила производства работ при перевозке грузов 

Требования к погрузочно-разгрузочным площадкам. Установка тракторного прицепа под погрузку. 

Безопасное распределение груза на тракторном прицепе. Закрепление груза. Безопасная загрузка 

длинномерных грузов и их крепление. Соблюдение правил безопасности при перевозке грузов. Разгрузка. 

Требования безопасности при разгрузке. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ТРАКТОРИСТА 

 

ТЕМА 2.1. Административная ответственность 

Понятие об административной ответственности. 

Административные правонарушения. Виды административных правонарушений. 

Понятие и виды административного воздействия: предупреждение, штраф, лишение права управления 

трактором. Органы, налагающие административные наказания, порядок их исполнения. 
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ТЕМА 2.2. Уголовная ответственность 

Понятие об уголовной ответственности. 

Понятие и виды транспортных преступлений. Характеристика транспортных преступлений. 

Состав преступления. 

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность. 

Виды наказаний. Уголовная ответственность за преступления при эксплуатации трактора. Условия 

наступления уголовной ответственности. 

 

ТЕМА 2.3. Гражданская ответственность 

Понятие о гражданской ответственности. Основания для гражданской ответственности. Понятия: 

вред, вина, противоправное действие. Ответственность за вред, причиненный в ДТП. Возмещение 

материального ущерба. 

Понятие о материальной ответственности за причиненный ущерб. Условия и виды наступления 

материальной ответственности, ограниченная и полная материальная ответственность. 

 

ТЕМА 2.4. Правовые основы охраны природы 

Понятие и значение охраны природы. Законодательство об охране природы. 

Объекты природы, подлежащие правовой охране: земля, недра, вода, флора, атмосферный воздух, 

заповедные природные объекты. 

Органы, регулирующие отношения по правовой охране природы, их компетенции, права и 

обязанности. 

Ответственность за нарушение законодательства об охране природы. 

 

ТЕМА 2.5. Право собственности на самоходную машину 

Право собственности, субъекты права собственности. Право собственности на трактор. 

Налог с владельца трактора. 

Документация на трактор. 

 

ТЕМА 2.6. Страхование тракториста и трактора 

Порядок страхования. Порядок заключения договора о страховании. 

Страховой случай. Основание и порядок выплаты страховой суммы. 

Понятие "потеря товарного вида". 

 

 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА 

ПРЕДМЕТА "ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ" 

 

Тематический план 

 

N

 

п/п 

Наименование разделов и тем занятий Количество часов 

В

сего 

из них на занятия 

теори

я 

практ

ик. 

1

. 

Основы анатомии и физиологии человека 
1 1 - 

2

. 

Структура дорожно-транспортного 

травматизма. Наиболее частые повреждения при 

ДТП и способы их диагностики 

1 1 - 
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3

. 

Угрожающие жизни состояния при 

механических и термических поражениях 
2 2 - 

4

. 

Психические реакции при авариях. 

Острые психозы. Особенности оказания первой 

помощи пострадавшим в состоянии 

неадекватности 

1 1 - 

5

. 

Термические поражения 
1 1 - 

6

. 

Организационно-правовые аспекты 

оказания помощи пострадавшим при ДТП 
1 1 - 

7

. 

Острые, угрожающие жизни 

терапевтические состояния 
1 1 - 

8

. 

Проведение сердечно-легочной 

реанимации, устранение асфиксии при оказании 

первой медицинской помощи пострадавшим в 

ДТП 

3 - 3 

9

. 

Остановка наружного кровотечения 
3 - 3 

1

0. 

Транспортная иммобилизация 
3 - 3 

1

1. 

Методы высвобождения пострадавших, 

извлечения из машины; их транспортировка, 

погрузка в транспорт 

2 - 2 

1

2. 

Обработка ран. Десмургия. 
3 - 3 

1

3. 

Пользование индивидуальной аптечкой 
2 - 2 

 
Итого 2

4 
8 16 

 

Программа 

 

ТЕМА 1. ОСНОВЫ АНАТОМИИ И ФИЗИОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА 

Основные представления о системах организма и их функционировании: сердечно-сосудистая 

система, нервная система, опорно-двигательная система. Простейшие признаки, позволяющие определить 

их состояние: частота пульса и дыхания, реакция зрачков, степень утраты сознания, цвет слизистых и 

кожных покровов. 

 

ТЕМА 2. СТРУКТУРА ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА. НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫЕ 

ПОВРЕЖДЕНИЯ ПРИ ДТП И СПОСОБЫ ИХ ДИАГНОСТИКИ 
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Статистика повреждений при ДТП, их локализация и степень тяжести. Влияние фактора времени при 

оказании медицинской помощи пострадавшим. Повреждения, характерные для лобового столкновения, 

удара в бок, резкого торможения, переворачивания. Повреждения при ударе о рулевое колесо. Типичные 

повреждения при наезде на пешехода. 

Достоверные и вероятные признаки перелома, черепно-мозговой травмы, повреждения позвоночника, 

таза, открытого пневмоторикса. 

 

ТЕМА 3. УГРОЖАЮЩИЕ ЖИЗНИ СОСТОЯНИЯ ПРИ МЕХАНИЧЕСКИХ И ТЕРМИЧЕСКИХ 

ПОРАЖЕНИЯХ 

Определение понятий: предагональное состояние, агония, клиническая смерть, биологическая смерть. 

Их признаки. Содержание реанимационных мероприятий при оказании первой медицинской помощи и 

критерии ее эффективности. 

Шок. Виды шока - травматический, геморрагический, ожоговый, кардиогенный, аллергический. 

Клинические проявления шока. Комплекс противошоковых мероприятий при оказании первой 

медицинской помощи. 

Острая дыхательная недостаточность. Причины, клинические признаки, способы снижения степени 

дыхательной недостаточности при оказании первой медицинской помощи. Классификация повреждений 

грудной клетки. Асфиксия. 

Синдром утраты сознания. Кома. Причины. Способы профилактики асфиксии при утрате сознания. 

Особенности угрожающих жизни состояния у детей, стариков, беременных женщин. 

 

ТЕМА 4. ПСИХИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ ПРИ АВАРИЯХ. ОСТРЫЕ ПСИХОЗЫ. ОСОБЕННОСТИ 

ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В СОСТОЯНИИ НЕАДЕКВАТНОСТИ 

Психотические и невротические расстройства, их характеристики и частота возникновения. 

Аффективно-шоковые реакции, психомоторные возбуждения, истерические психозы, психогенный ступор. 

Особенности оказания медицинской помощи не полностью адекватным пострадавшим, как с 

психогенными реакциями, так и находящимся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. 

 

ТЕМА 5. ТЕРМИЧЕСКИЕ ПОРАЖЕНИЯ 

Термические ожоги. Клинические признаки, определение степени тяжести ожогового поражения, 

особенности наложения повязок, проведение иммобилизации при ожогах. Особенности оказания первой 

медицинской помощи пострадавшим с ожогами глаз, верхних дыхательных путей. 

Тепловой удар. Принципы оказания первой медицинской помощи. Холодовая травма. Отморожения, 

переохлаждения. Способы согревания при холодовой травме. 

 

ТЕМА 6. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ 

ПОСТРАДАВШИМ ПРИ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЯХ 

Основы действующего законодательства (административное и уголовное право) относительно 

оказания или неоказания помощи пострадавшим. Обязанности тракториста, медицинского работника, 

административных служб при дорожно-транспортных происшествиях, повлекших за собой человеческие 

жертвы. 

 

ТЕМА 7. ОСТРЫЕ, УГРОЖАЮЩИЕ ЖИЗНИ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ 

Диабетическая кома. Острая сердечно-сосудистая недостаточность. Гипертонический криз. 

Эпилептический припадок. Астматический статус. Отравления. Клинические признаки, способы оказания 

первой медицинской помощи. 

 

ТЕМА 8. ПРОВЕДЕНИЕ СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ, УСТРАНЕНИЕ АСФИКСИИ 

ПРИ ОКАЗАНИИ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ДТП 

(Практические навыки - см. приложение пп. 1 - 8; 26) 

Оценка тяжести состояния пострадавшего и определение показаний к проведению сердечно-легочной 

реанимации. 

Восстановление функций внешнего дыхания. Очищение ротовой полости тампоном, обеспечение 

проходимости верхних дыхательных путей. Проведение искусственного дыхания "изо рта в рот", "изо рта в 
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нос". Использование воздуховода. Техника закрытого массажа сердца. Особенности проведения сердечно-

легочной реанимации пострадавшим с повреждениями лица, открытыми повреждениями грудной клетки, 

множественными переломами ребер. 

Особенности проведения сердечно-легочной реанимации детям. Устранение механической асфиксии 

у детей. 

 

ТЕМА 9. ОСТАНОВКА НАРУЖНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ 

(Практические навыки - см. приложение п. 9) 

Виды кровотечений. Признаки артериального, венозного кровотечения. Приемы временной остановки 

наружного кровотечения: пальцевое прижатие артерии; наложение жгута-закрутки и резинового жгута; 

максимальное сгибание конечности; тампонирование раны, наложение давящей повязки. Приемы 

гемостаза при кровотечении из полости рта, из ушей, из носа. Первая медицинская помощь при 

кровохарканье, кровавой рвоте, подозрении на внутрибрюшное кровотечение. 

 

ТЕМА 10. ТРАНСПОРТНАЯ ИММОБИЛИЗАЦИЯ 

(Практические навыки - см. приложение пп. 15, 16) 

Общие принципы транспортной иммобилизации. Иммобилизация подручными средствами 

(импровизированными шины). Наложение бинтовых фиксирующих повязок. Использование транспортных 

шин (лестничных, лубочных), их подготовка. Правила наложения транспортной иммобилизации, типичные 

ошибки и осложнения. Особенности иммобилизации при повреждениях таза, позвоночника, головы, 

грудной клетки. 

 

ТЕМА 11. МЕТОДЫ ВЫСВОБОЖДЕНИЯ ПОСТРАДАВШИХ, ИЗВЛЕЧЕНИЯ ИЗ МАШИНЫ; ИХ 

ТРАНСПОРТИРОВКА, ПОГРУЗКА В ТРАНСПОРТ 

(Практические навыки - см. приложение пп. 17 - 19; 21 - 22) 

Приемы открывания заклиненных дверей машины, извлечения пострадавших через разбитое стекло. 

Особенности извлечения пострадавших с длительно придавленными конечностями. Приемы переноски на 

импровизированных носилках, волокуше, на руках, на плечах, на спине. Техника укладывания 

пострадавших на носилки. Особенности извлечения и перекладывания пострадавших (способы 

укладывания в легковой и грузовой автомобиль, автобус). 

 

ТЕМА 12. ОБРАБОТКА РАН. ДЕСМУРГИЯ 

(Практические навыки - см. приложение пп. 10 - 13; 25) 

Техника туалета ран, дезинфицирования и наложения асептических повязок при повреждениях 

различной локализации. Наложение окклюзионной повязки на грудную клетку с использованием 

перевязочного индивидуального пакета или подручных средств. Наложение асептической повязки при 

травме брюшной стенки с эвентрацией внутренних органов. Использование подручных средств наложения 

повязок. 

 

ТЕМА 13. ПОЛЬЗОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ АПТЕЧКОЙ 

(Практические навыки - см. приложение пп. 14, 20, 23, 24, 27 - 29) 

Комплектация индивидуальной аптечки. Навыки применения ее содержимого. 

 

Приложение 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ И МАНИПУЛЯЦИЙ 

 

1. Техника очищения ротовой полости и восстановления проходимости верхних дыхательных путей. 

2. Искусственная вентиляция легких: 

- изо рта в рот (с применением и без применения "устройства для проведения искусственного 

дыхания"); 

- изо рта в нос 

3. Закрытый массаж сердца: 

- двумя руками 
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- одной рукой 

4. Проведение реанимационных мероприятий одним спасателем 

5. Проведение реанимационных мероприятий двумя спасателями 

6. Определение пульса: 

- на лучевой артерии 

- на бедренной артерии 

- на сонной артерии 

7. Определение частоты пульса и дыхания 

8. Определение реакции зрачков 

9. Техника временной остановки кровотечения: 

- прижатие артерии: плечевой, подколенной, бедренной, сонной 

- наложение жгута-закрутки с использованием подручных средств 

- максимальное сгибание конечности в суставе (коленном, локтевом) 

- наложение резинового жгута 

- передняя тампонада носа 

- использование порошка "Статин" и салфеток "Колетекс ГЕМ" 

10. Проведение туалета ран 

11. Наложение бинтовых повязок: 

- циркулярная на конечность, 

- колосовидная, 

- "чепец", 

- черепашья, 

- Дезо, 

- окклюзионная, 

- давящая, 

- контурная 

12. Использование сетчатого бинта 

13. Эластичное бинтование конечности 

14. Использование лейкопластыря, бактерицидного пластыря 

15. Транспортная иммобилизация с использованием подручных средств и сетчатых шин при 

повреждениях: 

- ключицы 

- плеча 

- предплечья 

- кисти 

- бедра 

- голени 

- стопы 

16. Техника транспортной иммобилизации при повреждениях: 

- позвоночника 

- таза 

- живота 

- множественных переломах бедер 

- черепно-мозговой травме 

17. Техника извлечения и укладывания на носилки пострадавших с повреждениями: 

- грудной клетки 

- живота 

- таза 

- позвоночника 

- головы 

18. Техника переноски пострадавших: 

- на носилках 

- на одеяле 

- на щите 
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- на руках 

- на спине 

- на плечах 

- на стуле 

19. Погрузка пострадавших в: 

- попутный транспорт (легковой, грузовой) 

- санитарный транспорт 

20. Техника закапывания капель в глаза, промывание глаз водой 

21. Снятие одежды с пострадавшего 

22. Снятие мотоциклетного шлема с пострадавшего 

23. Техника обезболивания хлорэтилом 

24. Использование аэрозолей 

25. Вскрытие индивидуального перевязочного пакета 

26. Техника введения воздуховода 

27. Использование гипотермического пакета-контейнера 

28. Применение нашатырного спирта при обмороке 

29. Техника промывания желудка 

 

 

  ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Тематический план 

 

N 

п

/п 

Темы Кол

ичество 

часов 

1

. 

Безопасность труда, пожарная безопасность и 

электробезопасность в учебных мастерских 
2 

3

. 

Слесарные работы 
30 

3

. 

Ремонтные работы 
76 

 Итого 108 

 

Программа 

 

ЗАДАНИЕ 1. БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА, ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ В УЧЕБНЫХ МАСТЕРСКИХ 

Учебная мастерская. Организация рабочего места, порядок получения и сдача инструментов, 

оборудования. 

Требования безопасности в учебных мастерских. Виды травматизма и его причины. Мероприятия по 

предупреждению травматизма. 

Основные правила и инструкции по требованиям безопасности труда и их выполнение. 

Правила электробезопасности. 

Противопожарные мероприятия. Причины пожаров в помещениях учебных мастерских. Правила 

отключения электросети, меры предосторожности при пользовании пожароопасными жидкостями и 

газами. Правила поведения учащихся при пожаре, порядок вызова пожарной команды, пользование 
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первичными средствами пожаротушения. 

 

ЗАДАНИЕ 2. СЛЕСАРНЫЕ РАБОТЫ [*] 

_________________________ 

[*] Все теоретические вопросы общеслесарных работ (назначение и применение операций, устройство 

и назначение инструментов для их выполнения, применяемое оборудование и приспособления, режимы 

обработки, контрольно-измерительный и проверочный инструмент, способы контроля, организация 

рабочего места и требования безопасности труда) излагаются мастером производственного обучения при 

проведении вводных инструктажей. 

 

Плоскостная разметка. Подготовка деталей к разметке. Разметка замкнутых контуров, образованных 

отрезками прямых линий, окружностей и радиусных кривых с отсчетом размеров от кромки заготовки и от 

осевых линий. Разметка по шаблонам. Заточка и заправка разметочных инструментов. 

Рубка металла. Рубка листовой стали по уровню губок тисков. Вырубание на плите заготовок 

различной конфигурации из листовой стали. Обрубание кромок под сварку, выступов и неровностей на 

поверхностях отлитых деталей или сварочных конструкций. Заточка инструмента. 

Гибка. Правка. Гибка полосовой стали под заданный угол. Гибка стального сортового проката, 

кромок листовой стали и круглого стального прутка на плите. Правка листовой стали. 

Резка металла. Резка полосовой стали, квадратной, круглой и угловой стали слесарной ножовкой в 

тисках. Резка листового материала ручными ножницами. Резка листового металла рычажными ножницами. 

Опиливание металла. Основные приемы опиливания плоских поверхностей. Опиливание широких и 

узких поверхностей. Опиливание открытых и закрытых плоских поверхностей, сопряженных под углом 90 

градусов. Опиливание параллельных плоских поверхностей. Опиливание цилиндрических поверхностей и 

фасок на них. Измерение деталей. 

Сверление, развертывание и зенкование. Сверление сквозных отверстий по разметке. Сверление 

глухих отверстий с применением упоров, мерных линеек, лимбов и т.д. Сверление с применением 

механизированных ручных инструментов. Заправка режущих элементов сверл. Зенкование отверстий под 

головки винтов и заклепок. Ручная развертка цилиндрических отверстий. 

Нарезание резьбы. Нарезание наружных резьб на болтах и шпильках. Нарезание резьбы в сквозных и 

глухих отверстиях. Контроль резьбовых соединений. 

Клепка. Подготовка деталей заклепочных соединений. Сборка и клепка нахлесточного соединения 

вручную заклепками с полукруглыми и потайными головками. Контроль качества клепки. 

Шабрение. Шабрение плоских поверхностей. Шабрение криволинейных поверхностей. Затачивание и 

заправка шаберов для обработки плоских и криволинейных поверхностей. 

Пайка. Подготовка деталей к пайке. Пайка мягкими припоями. Подготовка деталей и твердых 

припоев к пайке. Пайка твердыми припоями. Задание выполняется с соблюдением требований 

безопасности труда. 

 

ЗАДАНИЕ 3. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ 

Разборка машин на сборочные единицы и детали. Разборка тракторов согласно инструкционно-

технологическим картам. Очистка тракторов и сборочных единиц. Подъемно-транспортное оборудование 

мастерской, механизированный инструмент. Стенды для разборки двигателей, комплекты съемников. 

Контроль качества выполнения работ. 

Ремонт типовых соединений и деталей. Ремонт резьбовых соединений и деталей. Ремонт шлинцевых 

шпоночных соединений. Контроль качества выполнения работ. 

Ремонт сцеплений, механизмов управления, тормозов, рессор и амортизаторов. Разборка и 

деффектация сборочных единиц. Ремонт основных деталей. Выбраковка деталей и их замена. Сборка и 

регулировка механизмов. Притирка. Контроль качества выполнения работ. 

Ремонт тракторных колес. Разборка колес, деффектация. Ремонт ступиц, дисков, покрышек и камер. 

Сборка колес. Контроль качества выполнения работ. 

Ознакомление с технологией ремонта двигателя и его систем, электрооборудования, трансмиссии, 

кабин, кузова и навесной системы тракторов. Ознакомление учащихся с технологическим процессами 

ремонта. Ознакомление с применяемым инструментом, приспособлениями и оборудованием. 

Ознакомление со сборкой и обкаткой двигателей тракторов. Ознакомление учащихся с участками 
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сборки и обкатки двигателей. Ознакомление с режимами обкатки и применяемым оборудованием. Задание 

выполняется с соблюдением требований безопасности труда. 

 

ВОЖДЕНИЕ 

 

ЗАДАНИЕ 1. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ВОЖДЕНИЕ КОЛЕСНОГО ТРАКТОРА 

Вождение колесных тракторов. 

Упражнения в правильной посадке тракториста в кабине, пользовании рабочими органами. 

Изучение показания контрольных приборов. 

Пуск двигателя. Трогание трактора с места по прямой до достижения плавности начала движения. 

Повороты направо и налево до достижения уверенности в приемах пользования органами управления 

трактора. Остановка и трогание на подъеме. Разворот. Постановка трактора в бокс задним ходом. Разгон-

торможение у заданной линии. Агрегатирование трактора с прицепом. Постановка трактора в агрегате с 

прицепом в бокс задним ходом. Проезд регулируемых и нерегулируемых перекрестков. Проезд 

железнодорожных переездов. Развороты. 

Вождение трактора с прицепом. 

 

ЗАДАНИЕ 2. ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ 

Производство работ при погрузке, креплении и разгрузке грузов. Перевозка грузов. Оформление 

приемо-сдаточных документов на перевозимые грузы. 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

УЧЕБНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ТРАКТОРИСТОВ 

КАТЕГОРИИ "C" 

 

I. Оснащение кабинетов профессионального цикла 

 

1. Кабинет "Тракторы" 

1.1. Двигатель с навесным оборудованием в разрезе на безопасной стойке. 

1.2. Коробка передач, раздаточная коробка, ходоуменьшитель в разрезе. 

1.3. Ведущие мосты в разрезе. 

1.4. Набор деталей кривошипно-шатунного механизма 

1.5. Набор деталей газораспределительного механизма 

1.6. Набор деталей системы охлаждения 

1.7. Набор деталей смазочной системы 

1.8. Набор деталей системы питания 

1.9. Набор деталей системы пуска вспомогательным бензиновым двигателем 

1.10. Набор деталей сцепления 

1.11. Набор деталей рулевого управления 

1.12. Набор деталей тормозной системы 

1.13. Набор деталей гидравлической навесной системы 

1.14. Набор деталей системы зажигания 

1.15. Набор приборов и устройств электрооборудования 

1.16. Учебно-наглядные пособия [*] "Принципиальные схемы устройства гусеничного и колесного 

тракторов" 

1.17. Учебно-наглядные пособия по устройству изучаемых моделей тракторов [*] 

 

2. Кабинет "Техническое обслуживание и ремонт тракторов" 

2.1. Учебно-наглядные пособия по техническому обслуживанию тракторов [*] 

2.2. Учебно-наглядные пособия по ремонту тракторов [*] 

 

3. Кабинет "Правила дорожного движения", "Основы управления транспортным средством и 

безопасность движения", "Оказание первой медицинской помощи" 
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3.1. Модель светофора 

3.2. Модель светофора с дополнительными секциями 

3.3. Учебно-наглядное пособие "Дорожные знаки" [*] 

3.4. Учебно-наглядное пособие "Дорожная разметка" [*] 

3.5. Учебно-наглядное пособие "Сигналы регулировщика" [*] 

3.6. Учебно-наглядное пособие "Схема перекрестка" [*] 

3.7. Учебно-наглядное пособие "Схема населенного пункта, расположение дорожных знаков и 

средств регулирования" [*] 

3.8. Учебно-наглядное пособие "Маневрирование транспортных средств на проезжей части" [*] 

3.9. Учебно-наглядное пособие "Дорожно-транспортные ситуации и их анализ" [*] 

3.10. Учебно-наглядное пособие "Оказание первой медицинской помощи пострадавшим" [*] 

3.11. Набор средств для проведения занятий по оказанию первой медицинской помощи [**] 

3.12. Медицинская аптечка 

3.13. Правила дорожного движения РФ 

 

_________________________ 

[*] Учебно-наглядное пособие может быть представлено в виде плаката, стенда, макета, планшета, 

модели, схемы, кинофильма, видеофильма и т.д. 

[**] Набор средств определяется преподавателем по предмету. 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ КУРС ЧЕРЧЕНИЕ 10 класс 

Способствовать развитию графической культуры и графической грамотности поможет школьный 

курс «Черчение». 

Курс направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно-

ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов к обучению «Черчению»: 

 развитие инновационной творческой деятельности в процессе решения прикладных задач; 

 овладение методами проектной деятельности, решения творческих задач, моделирования, 

конструирования; 

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами 

выполнения графической документации; 

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным предметам для решения 

прикладных учебных задач; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, и  их  

востребованностью  на рынке труда; 

 приобщение школьников к графической культуре – совокупности достижений человечества в 

области освоения графических способов передачи информации. 

Приоритетной целью школьного курса черчения является общая система развития мышления, 

пространственных представлений и графической грамотности учащихся. 

Курс черчения в школе – составная часть трудового политехнического образования учащихся. 

Учебно-воспитательные задачи курса способствуют трудовой политехнической и профессиональной 
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подготовке школьников, формированию основ графической грамоты, умению составлять чертежно-

графическую документацию и сознательно ею пользоваться. 

Школьный курс черчения помогает школьникам овладеть одним из средств познания  окружающего 

мира; имеет большое значение для общего и политехнического образования учащихся;  приобщает 

школьников к элементам инженерно-технических знаний в области техники и технологии современного 

производства; содействует развитию технического мышления, познавательных способностей учащихся. 

Кроме того, занятия черчением оказывают большое влияние на воспитание у школьников 

самостоятельности и наблюдательности, аккуратности и точности в работе, являющихся важнейшими 

элементами общей культуры труда; благоприятно воздействуют на формирование эстетического вкуса 

учащихся, что способствует разрешению задач их эстетического воспитания. 

Основная задача курса черчения – формирование учащихся технического мышления, 

пространственных представлений, а также способностей к познанию техники с помощью графических 

изображений. Задачу развития познавательного интереса следует рассматривать в черчении как стимул 

активизации деятельности школьника, как эффективный инструмент, позволяющий учителю сделать 

процесс обучения интересным, привлекательным, выделяя в нём те аспекты, которые смогут привлечь к 

себе внимание ученика. 

В число задач политехнической подготовки входят ознакомление учащихся с основами 

производства, развитие конструкторских способностей, изучение роли чертежа в современном 

производстве, установление логической связи черчения с другими предметами политехнического цикла, 

выражающейся, в  частности, в повышении требовательности к качеству графических работ школьников на 

уроках математики, физики, химии, технологии. В результате этого будет совершенствоваться общая 

графическая грамотность учащихся. В задачу обучения черчению входит также подготовка школьников к 

самостоятельной работе со справочной  и специальной литературой для решения возникающих проблем. 

 

Большая часть учебного времени при освоении курса «Черчение» выделяется на упражнения и 

самостоятельную работу. 

При выполнении упражнений учащиеся знакомятся с названиями деталей, их назначением, 

характером работы, связью с другими деталями и механизмами, с материалами, из которого они 

изготовлены, а также получают некоторые сведения об их изготовлении. 

В основу курса черчения  положены такие принципы, как: 

1. научность обучения – опора на теоретические знания основ черчения; 

2. систематичность и последовательность – изучение материала от простого к сложному, отбор 

материала в определенной последовательности, доступность, строгость и систематичность изложения в 

соответствие с возрастными особенностями школьников; 

3. развивающее обучение - ориентация не только на получение новых знаний в области черчения, но 

и на активизацию мыслительных процессов, развитие у школьников пространственного мышления, 
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формирование навыков самостоятельной работы; 

4. связь с жизнью в преподавании черчения - необходимость при подборе учебных заданий 

стремиться к тому, чтобы их содержание максимально соответствовало реальным деталям и элементам 

сборочных единиц, которые существуют в технике и осуществлять межпредметные связи с технологией, 

информатикой и другими учебными дисциплинами через интегрированные уроки, а также повышать 

требовательность к качеству графических работ школьников на уроках математики, физики, химии. В 

результате этого будет совершенствоваться общая графическая грамотность обучающихся; 

5. ориентированность на практику - поиск нужной информации, отбор содержания, планирование 

деятельности и применение полученных знаний на практике по правилам решения графических задач как 

репродуктивного, так и творческого характера; работа по решению творческих задач, требующих 

применения знаний в нестандартных заданиях. 

 Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета в соответствии с целями 

изучения черчения, которые определены стандартом.Рабочая программа почерчению ориентирована на 

обучающихся 10  класса. В соответствии с учебным планом (в том числе часов для проведения 

практических и графических работ) рассчитана на 1 час в неделю в 8 классе, что составляет 34 часа в год. 

Данное количество часов, содержание предмета полностью соответствует варианту авторской  программы 

А.Д. Ботвинников, И.С. Вышнепольский, В.А. Гервер, М. М. Селиверстов по курсу «Черчение» для 10 

классов общеобразовательных учреждений, рекомендованной Министерством образования и науки РФ. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Личностные образовательные результаты 

Основные личностные образовательные результаты, достигаемые в процессе подготовки школьников 

в области черчения: 

 развитие познавательных интересов и активности при изучении курса черчения; 

 воспитание трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

 овладение установками, нормами и правилами организации труда; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению  на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

 готовность и способность обучающихся к формированию ценностно-смысловых установок: 

формированию осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению и мировоззрению; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практике, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной и творческой деятельности, готовности и 

способности вести диалог и достигать в нём взаимопонимания; 

 ;формирование освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

 развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам. 

 

 

Метапредметные результаты 

Основные метапредметные образовательные результаты, достигаемые в процессе подготовки 

школьников в области черчения:  

 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учении 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, строить логическое 

рассуждение, делать выводы 
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 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся задачей 

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи 

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы 

 Владение основами самоконтроля и самооценки 

 Умение  формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение 

 Умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, участвовать в дискуссии, 

аргументировать собственную точку зрения 

 Умение отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; аргументировать свою 

точку зрения с помощью фактов и дополнительных сведений. 

 Уметь задавать вопросы отвечать на вопросы по прочитанному или прослушанному тексту; 

вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, владеть монологической и 

диалогической формами речи; 

 Формирование стойкого интереса к творческой деятельности с элементами конструирования, 

базирующихся на ИКТ; формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

  Умение использования различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета. 

Предметные результаты 

Основные предметные образовательные результаты, достигаемые в процессе подготовки школьников 

в области черчения: 

  приобщение к графической культуре как совокупности достижений человечества в области 

освоения графических способов передачи информации; 

 развитие зрительной памяти, ассоциативного мышления, статических, динамических и 

пространственных представлений; 

 развитие визуально – пространственного мышления; 

 рациональное использование чертежных инструментов; 

 освоение правил и приемов выполнения и чтения чертежей различного назначения; 

 развитие творческого мышления и формирование элементарных умений преобразования формы 

предметов, изменения их положения и ориентации в пространстве;  

 приобретение опыта создания творческих работ с элементами конструирования, в том числе 

базирующихся на ИКТ; 

 применение графических знаний в новой ситуации при решении задач с творческим содержанием (в 
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том числе с элементами конструирования); 

 формирование стойкого интереса к творческой деятельности.  

 в  познавательной сфере: 

   Использование   для  познания окружающего мира различных естественнонаучных методов: 

наблюдение, измерение, моделирование, конструирование;  

 овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач;  

 приемы работы с чертежными инструментами  

 правила выполнения чертежей;  

 основы прямоугольного проецирования на одну, две и три взаимно перпендикулярные плоскости 

проекций;  

 принципы построения наглядных изображений.  

 анализировать графический состав изображений;  

 проводить самоконтроль правильности и качества выполнения простейших графических работ;  

 приводить примеры использования графики в жизни, быту и профессиональной деятельности 

человека.  

 пользоваться государственными стандартами (ЕСКД), учебником, учебными пособиями, 

справочной литературой;  

 выражать средствами графики идеи, намерения, проекты.  

в мотивационной сфере:  

■ формирование представлений о мире профессий;  

■ согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 

участников познавательно - трудовой деятельности;  

в коммуникативной сфере:  

 владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать точку зрения 

собеседника и признавать право на иное мнение;  

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации  

 установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или проекта  

 сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; 

аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции  невраждебным  для 

оппонентов образом;  

 адекватное использование речевых средств  для решения различных коммуникативных задач; 

овладение устной и письменной речью; высказываний;  

 практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: 

действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и 
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поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и 

техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и 

способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации;  

в физиолого-психологической сфере:  

 развитие моторики и координации движений рук при работе с чертёжными инструментами 

(циркуль, транспортир, треугольники, маркированные карандаши), достижение необходимой 

точности движений при выполнении различных технологических операций при моделировании;  

 соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, с учётом 

технологических требований;  

 сочетание образного и логического и пространственного мышления в чертёжной  деятельности. 

 

 

В результате обучения учащиеся:  

ознакомятся:  

с приёмами работы с чертёжными инструментами;  

простейшими геометрическими построениями;  

основными сведениями о ЕСКД;  

правилами выполнения чертежей;  

приёмами чтения чертежей;  

основами прямоугольного проецирования на три взаимно перпендикулярные плоскости проекции;  

принципами построения наглядных изображений;  

основными типами соединений;  

особенностями построения строительных чертежей;  

информационными технологиями в производстве, конструировании и моделировании, перспективными 

технологиями;  

с основными технологическими понятиями и характеристиками;  

видами, приёмами и последовательностью выполнения чертёжных операций;  

профессиями и специальностями (чертёжник, архитектор, топограф, картограф и др.)  

 

овладеют:  

основными методами анализа формы предмета;  

умением выбирать главный вид, оптимальное количество видов;  

умением читать и выполнять наглядные изображения детали;  

умением проводить самоконтроль качества. Выполненной работы;  

умением выполнять необходимые виды, сечения, разрезы;  

навыками читать несложные архитектурные чертежи;  
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умением пользоваться ЕСКД;  

умением выполнять простейшие чертежи резьбовых соединений;  

основными методами и средствами преобразования и использования материалов, информации, 

навыками созидательной, преобразующей, творческой деятельности;  

умением выбирать инструменты, приспособления и оборудование для выполнения работ, находить 

необходимую информацию в различных источниках, в том числе с использованием компьютера;  

навыками чтения и составления конструкторской и технологической документации, измерения 

параметров технологического процесса; выбора, проектирования, конструирования, моделирования 

объекта труда и технологии с использованием компьютера (справочный материал, схема и техинструкция 

и т. д.);  

навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на рабочем месте с учётом 

имеющихся ресурсов и условий, соблюдения культуры труда  

(рациональная организация рабочего места, соблюдение правил по технике безопасности);  

умением соотносить личные потребности с требованиями, предъявляемыми различными массовыми 

профессиями к личным качествам человека (апробация  профессиональных знаний и умений в рамках 

тематического урока).  

 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы основного 

общего образования уточняют и конкретизируют общее понимание личностных, метапредметных и 

предметных результатов как с позиции организации их достижения в образовательном процессе, так и с 

позиции оценки достижения этих результатов. Планируемые результаты сформулированы к каждому 

разделу учебной программы. Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в 

отношении опорного учебного материала, размещены в рубрике «Выпускник  

научится …». Они показывают, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от 

выпускника. Эти результаты потенциально достигаемы большинством учащихся и выносятся на итоговую 

оценку как задания базового уровня (исполнительская компетентность) или задания повышенного уровня 

(зона ближайшего развития). Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в 

отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему, размещены в 

рубрике «Выпускник получит возможность научиться …». Эти результаты достигаются отдельными 

мотивированными и способными учащимися; они не отрабатываются со всеми группами учащихся в 

повседневной практике, но могут включаться в материалы итогового контроля. 

Ученик научится: 

 Осознано воспринимать графическую культуру как совокупность достижений человечества в области 

освоения графических способов передачи информации; 
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 Развивать зрительную память, ассоциативное мышление, статическое, динамическое и пространственное 

представления; 

 Правилам и приемам выполнения и чтения чертежей различного назначения; 

 Развивать творческое мышление и формировать элементарные умения преобразования формы предметов, 

изменения их положения и ориентации в пространстве; 

 Приобретет опыт создания творческих работ с элементами конструирования; 

 Применять графические знания в новой ситуации при решении задач с творческим содержанием (в том 

числе с элементами конструирования); 

 Формировать стойкий интерес к творческой деятельности. 

Ученик получит возможность научиться: 

  осознанно понимать графическую культуру как совокупность достижений человечества; 

 применять графические знания в новой ситуации при решении задач с творческим содержанием (в том 

числе с элементами конструирования); 

 развивать творческое мышление и умение преобразования формы предмета. 
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Раздел Введение. Техника выполнения чертежей и правила их оформления. 

 Выпускник научится:  

 приводить примеры использования графики в жизни, быту и профессиональной 

деятельности человека; 

 рациональным приемам работы с чертежными инструментами; 

 пользоваться государственными стандартами (ЕСКД), учебником, учебными пособиями, 

справочной литературой; 

 выполнять простейшие геометрические построения; 

 выполнять графические работы  с использованием инструментов и приспособлений; 

 соблюдать требования к оформлению чертежей. 

Ученик получит возможность:  

 сформировать начальные представления о черчении; 

 подробно ознакомиться с историей развития чертежа и вкладом выдающихся русских 

изобретателей и инженеров в развитие чертежа; 

 приводить примеры графических изображений, применяемых в практике. 

Раздел Чертежи в системе прямоугольных проекций. 

Выпускник научится:  

 выбирать главный вид и оптимальное количество видов на комплексном чертеже  

отдельного предмета; 

 определять необходимое и достаточное число видов на чертежах и правильно располагать их 

на формате; 

 читать и выполнять виды на комплексных чертежах отдельных предметов; 

Ученик получит возможность:  

 познакомиться с историей машинной графики, возможностями компьютерной графики, 

технологией проектирования с помощью средств компьютерной графики.  

Раздел Аксонометрические проекции. Технический рисунок. 

Выпускник научится:  

 выполнять наглядные изображения, аксонометрические проекции, технические рисунки и 

наброски, используя для пространственной передачи объёма предмета различные виды 

штриховки. 

Ученик получит возможность:  

 развивать пространственные представления, наблюдательность, глазомер, измерительные 

навыки. 

Раздел Чтение и выполнение чертежей. 

Выпускник научится:  
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 анализировать форму предмета по чертежу, наглядному изображению, натуре и простейшим 

разверткам; 

 анализировать графический состав изображений; 

 выполнять геометрические построения, необходимые при выполнении чертежей; 

 читать и выполнять чертежи и наглядные изображения несложных предметов; 

 наносить размеры с учётом формы предмета; 

 осуществлять несложные преобразования формы и пространственного положения предметов 

и их частей;  

 применять графические знания в новой ситуации при решении задач с творческим 

содержанием. 

Ученик получит возможность:  

 анализировать различные виды чертежей с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления и совершенствуя навык применения в практике  основных норм 

современного технического языка; 

  подготовиться к конструкторско-технологической и творческой деятельности, различным 

видам моделирования. 

Раздел Эскизы. 

Выпускник научится:  

 читать и выполнять эскизы несложных предметов; 

 проводить самоконтроль правильности и качества выполнения простейших графических 

работ. 

Ученик получит возможность:  

 выполнять чертежи и эскизы, в том числе с использованием средств компьютерной 

поддержки. 

Раздел Сечения и разрезы. 

Выпускник научится:  

 выполнять необходимые виды, сечения и разрезы на комплексных чертежах несложных 

моделей и деталей; 

 применять разрезы в аксонометрических проекциях. 

Ученик получит возможность:  

 закрепить и расширить знания о разрезах и сечениях; 

 совершенствовать пространственное воображение. 

Раздел Определение необходимого количества изображений. 

Выпускник научится: 
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 правильно выбирать главное изображение, оптимальное количество изображений, типы 

изображений на комплексном чертеже (или эскизе) модели, детали. 

Раздел Сборочные чертежи. 

Выпускник научится:  

 различать типы разъемных и неразъемных соединений;  

 изображать резьбу на стержне и в отверстии, 

 понимать условные изображения и обозначения резьбы на чертежах; 

 читать обозначение метрической резьбы; 

 выполнять несложные сборочные чертежи, пользоваться ЕСКД и справочной литературой. 

 выполнять чертежи простейших стандартных деталей с резьбой и их соединений; 

 читать и деталировать чертежи несложных сборочных единиц, состоящих из 3-6 деталей. 

Ученик получит возможность:  

 анализировать и устанавливать связь  обучения с техникой, производством, технологией;  

 ознакомиться с устройством деталей машин и механизмов; 

 опознавать, анализировать, классифицировать виды чертежей, оценивать их с точки зрения 

нормативности; 

 различать функциональные разновидности чертежа и технически моделировать  в 

соответствии с задачами общения.  

Раздел Чтение строительных чертежей. 

Выпускник научится:  

 читать несложные архитектурно-строительные чертежи; 

 выполнять несложные строительные чертежи; 

 ориентироваться на схемах движения транспорта, планах населенных пунктов и других 

объектов; 

 выражать средствами графики идеи, намерения, проекты; 

Получит возможность научиться: 

 Умению  пользоваться различными материалами по черчению; 

 Применять полученные знания при решении задач с творческим содержанием (в том числе с 

элементами конструирования); 

 Уметь самостоятельно пользоваться учебными справочными пособиями в практике чтения и 

выполнения чертежей. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «Черчение» 

 

Раздел 1. Введение. Техника выполнения чертежей и правила их оформления. Значение черчения в 

практической деятельности людей. Краткие сведения об истории черчения. Современные методы 

выполнения чертежей с применением компьютерных программ. Цели и задачи изучения черчения в школе.  

Инструменты, принадлежности и материалы для выполнения чертежей. Рациональные приёмы 

работы инструментами.  

Организация рабочего места. 

Понятие о стандартах. Линии чертежа: сплошная толстая основная, штриховая, сплошная волнистая, 

штрихпунктирная и тонкая штрихпунктирная с двумя точками. Форматы Формат, рамка, основная 

надпись.     Сведения о нанесении размеров на чертежах (выносная и размерная линия, стрелки, знаки 

диаметра, радиуса, толщины, длины, расположение размерных чисел). 

Понятие о симметрии. Виды симметрии. 

Применение и обозначение масштаба. Сведения о чертежном шрифте. Буквы, цифры и знаки на 

чертежах. 

Раздел 2. Чертежи в системе прямоугольных проекций. 

Проецирование. Центральное и параллельное проецирование. Прямоугольные проекции. 

Выполнение изображений предметов на одной, двух и трех взаимно перпендикулярных плоскостях 

проекций. 

Расположение видов на чертеже и их названия: вид спереди, вид сверху, вид слева. Определение 

необходимого и достаточного числа видов на чертежах. Понятие о местных видах. 

Раздел 3. Аксонометрические проекции. Технический рисунок. 

Получение аксонометрических проекций. Построение аксонометрических проекций. Косоугольная 

фронтальная диметрическая и прямоугольная изометрическая проекции. Направление осей, показатели 

искажения, нанесение размеров. 

Аксонометрические проекции плоских и объемных фигур. 

Аксонометрические проекции предметов, имеющих круглые поверхности. Эллипс как проекция 

окружности. Построение овала. 

Понятие о техническом рисунке. Технические рисунки и аксонометрические проекции предметов. 

Выбор вида — аксонометрической проекции и рационального способа ее построения. 

Раздел 4. Чтение и выполнение чертежей. 

Анализ геометрической формы предметов. Мысленное расчленение предмета на геометрические тела 

— призмы, цилиндры, конусы, пирамиды, шар и их части. Чертежи и аксонометрические проекции геомет-

рических тел. Чертежи группы геометрических тел.  

Проекции вершин, ребер и граней предмета. Нахождение на чертеже вершин, ребер, образующих и 

поверхностей тел, составляющих форму предмета.  
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Порядок построения изображений на чертежах. Нанесение размеров на чертежах с учетом формы 

предмета. Анализ графического состава изображений. 

 Геометрические построения, необходимые при выполнении чертежей. Выполнение чертежей 

предметов с использованием геометрических построений: деление отрезка, окружности и угла на равные 

части; сопряжений. 

Чертежи развёрток поверхностей геометрических тел. Порядок чтения чертежей деталей. 

Раздел  5. Эскизы. 

Выполнение эскизов деталей. 

Повторение сведений о способах проецирования. 

 

Раздел 6. Сечения и разрезы. 

Общие сведения о сечениях и разрезах. 

 Назначение сечений. Правила выполнения наложенных и вынесенных сечений. Обозначение сечений. 

Графическое изображение материалов на сечениях. Выполнение сечений предметов. 

Назначение разрезов. Правила выполнения разрезов.Различия между разрезами и сечениями. Простые 

разрезы (горизонтальные, фронтальные и профильные). Соединения части вида с частью разреза. 

Обозначение разрезов. Местные разрезы. Особые случаи разрезов. Сложные разрезы (ступенчатый и  

ломаный).  

Применение разрезов в аксонометрических проекциях. 

Тонкие стенки и спицы на разрезе. Другие сведения о сечениях и разрезах. 

Раздел  7. Определение необходимого количества изображений. 

Выбор количества изображений и главного изображения. Определение необходимого и достаточного 

числа изображений на чертежах. Выбор главного изображения.Условности и упрощения на чертежах. Чтение 

и выполнение чертежей, содержащих условности.Решение графических задач, в том числе творческих. 

Раздел  8. Сборочные чертежи. 

Общие сведения о соединении деталей. Разъемные соединения деталей: болтовые, шпилечные, 

винтовые, шпоночные и штифтовые. Ознакомление с условностями изображения и обозначения на чер-

тежах неразъемных соединений (сварных, паяных, клеевых). Изображение и обозначение резьбы. 

Изображение резьбы на стержне и в отверстии. Обозначение метрической резьбы. Упрощенное 

изображение резьбовых соединений. 

Чертежи болтовых и шпилечных соединений. Чертежи шпоночных и штифтовых соединений. 

Общие сведения о сборочных чертежах изделий. Обобщение и систематизация знаний о сборочных 

чертежах (спецификация, номера позиций и др.), приобретенных учащимися в процессе трудового 

обучения. 

Изображения на сборочных чертежах. 

Порядок чтения сборочных чертежей.  
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Штриховка сечений смежных деталей. Размеры на сборочных чертежах. 

Условности и упрощения на сборочных чертежах.  

Понятие о деталировании. 

Раздел  9. Чтение строительных чертежей. 

Основные особенности строительных чертежей. Понятие об архитектурно-строительных чертежах, их 

назначении. Разтличия между строительными чертежами и машиностроительными.Фасады. Планы. 

Разрезы. Масштабы.Размеры на строительных чертежах.Условные изображения дверных и оконных 

проемов, санитарно-технического оборудования.Чтение несложных строительных чертежей.  

Перечень упражнений и практических работ: 

 Вычерчивание линий чертежа. 

 Анализ правильности оформления чертежа. 

 Деление окружности, углов, отрезков на равные части. 

 Выполнение сопряжений (углов, двух окружностей, двух параллельных прямых, окружности и 

прямой). 

 Построение овала. 

 Выполнение чертежей плоских деталей с применением геометрических построений. 

 Вычерчивание аксонометрических проекций несложных деталей. 

 Определение и построение недостающих проекций точек по заданным проекциям. 

 Построение третьей проекции по двум заданным с нанесением размеров. 

 Выполнение эскиза и технического рисунка. 

 Анализ геометрической формы предмета. 

 Чтение чертежа детали. 

 Выбор необходимого сечения и его изображения. 

 Определение названия материала по типу штриховки в сечениях. 

 Выбор необходимого разреза и его изображения. 

 Чтение и выполнение чертежей деталей с применением соединения половины вида и половины 

разреза. 

 Выполнение и чтение чертежей резьбовых соединений. 

 Выполнение и чтение чертежей нерезьбовых соединений. 

 Выполнение чертежей (эскизов) деталей, имеющих резьбы. 

Решение творческих задач с элементами конструирования. 

Обязательный минимум графических работ: 

1. Линии чертежа. 

2. Чертеж «плоской» детали.  

3. Чертеж детали (с использованием геометрических построений). 
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4. Построение трёх видов  детали по её наглядному изображению. 

5. Построение аксонометрической проекции детали по её ортогональному чертежу и нахождение 

проекций точек.  

6. Построение третьего вида по двум данным.  

7. Чертеж предмета в трех видах (с преобразованием формы предмета). 

8. Эскиз и технический рисунок детали. 

9. Чертеж предмета по аксонометрической проекции или с натуры (контрольная). 

        10Эскиз детали с выполнением сечений. 

        11Эскиз детали с выполнением необходимого разреза.  

        12 Чертеж детали с применением разреза (по одному или двум видам детали). 

         13 Эскиз с натуры (с применением необходимых разрезов, сечений и других условностей и 

упрощений). 

        14 Чертеж резьбового соединения. 

        15 Чтение сборочных чертежей (с выполнением технических рисунков 1—2 деталей).  

16Деталирование (выполняются чертежи 1—2 деталей). 

17Решение творческих задач с элементами конструирования (контрольная). 

        18 Чертёж плана своего дома (квартиры). 

Перечень инструментов, принадлежностей и  материалов для черчения: 

- Готовальня школьная или циркуль. 

- Угольники с углами  300, 600, 900;   450, 450, 900. 

 

- Транспортир. 

- Линейка. 

- Карандаши простые марки Т, ТМ, М. 

- Ластик 

- Тетрадь в клетку. 

- Формат А4. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА  

ОСНОВЫ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ 10-11 класс 

 

Пояснительнаязаписка 

 

Стремительное развитие цифровых технологий способствовало появлению на мировом 

рынке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). БПЛА становятся неотъемлемой частью 

в повседневной жизни человека. Использованиебеспилотныхлетательныхаппаратов 

весьмаобширно: развлекательная сфера, средства массовой информации, сельское 

хозяйство и т.д. 
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Направленность программы. Настоящая общеобразовательная общеразвивающая 

программа имеет техническую направленность. Направлено на дополнительное образование 

детей в области конструирования и пилотирования БПЛА. Программа сконцентрирована на 

формирование у детей знаний и навыков, необходимых для работы с беспилотными 

авиационными системами (БАС). 

Настоящая программа соответствует общекультурному уровню освоения и предполагает 

удовлетворение познавательного интереса обучающегося, расширение его 

информированности в области беспилотных летательных аппаратов и систем, а также 

обогащение навыками общения и приобретение умений совместной деятельности в освоении 

программы. 

Новизна настоящей образовательной программы заключается в том, что она 

интегрирует в себе достижения современных и инновационных направлений в малой 

беспилотной авиации. А также развивает уобучающегося инженерный подход к решению 

встречающихся проблем. 

Актуальность программы заключается в том, что в настоящий момент в России в 

большей степени развиваются нанотехнологии, электроника, механика и программирование. 

Уникальность БПЛА заключается в возможности объединить в одном курсе 

конструирование, по средствам сборки дронов, пилотирование, в процессе оттачивания 

пилотных навыков и программирование, путем составления пилотных заданий, маршрутов, 

определённых узконаправленных задач. Все это способствует интеграции с такими 

преподаваемыми дисциплинами как информатика, математика, 

физика,черезтехническоетворчество.Техническоетворчество –

этомощныйсинтезтеоретических и практических знаний, способствующих возникновению 

системно-технического мышления у обучающегося. 

Педагогическая целесообразность настоящей программы заключается в том, что после 

ее освоения обучающиеся получат знания и умения, которые позволят им понять основы 

устройства беспилотного летательного аппарата, принципы работы всехего систем и их 

взаимодействия, а также управление БПЛА. Использование различных инструментов 

развития soft-skills у детей (игропрактика, командная работа) в сочетании с развитием у них 

hard-компетенций (workshop, tutorial) позволит сформировать целостную системузнаний, 

умений и навыков. 

Объемисрокиосвоенияпрограммы-68часа.34ч.в10классе,34ч.в11классе 

Формаобучения–очная. 

Режимработы:1разавнеделюпо1часу. 
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Цельизадачипрограммы 

 

Цель: формирование знаний в аэрокосмической области и опыта по конструированию, 

программированию и пилотированию беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), атакже 

развитие творческих способностей обучающегося. 

Задачи: 

Обучающие: 

- датьпервоначальныетеоретическиезнанияобеспилотныхлетательныхаппаратах; 

- научитьосновнымприемамсборки,пилотированию и программированиюбеспилотных 

летательных аппаратов; 

- привитькультурупроизводстваисборки; 

- ознакомитьсправиламибезопаснойработысбеспилотнымилетательнымиаппаратами 

Воспитательные: 

- сформироватьтворческий,инженерныйподходквыполнениюразноплановыхработс 

применением беспилотных летательных аппаратов; 

- воспитатьумениеработатьвколлективеинарезультат,целесообразнораспределять 

обязанности. 

Развивающие: 

- развить навыки научно-исследовательской, инженерно-конструкторской и проектной 

деятельности; 

- развитьуменияизлагатьмысливлогическойпоследовательности,четкоотстаиватьсвою точку 

зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы 

навопросыпутемлогическихрассуждений; 

- развиватьпсихофизиологическиекачестваобучающегося 

 

Планируемыерезультаты 

 

Предметные: 

- приобретение обучающимися знаний в области конструирования, пилотирования и 

программирования БПЛА; 

- сформированностьнавыковсовременногоорганизационно-экономическогомышления, 

обеспечивающая социальную адаптацию в условиях рыночных отношений. 

Метапредметные: 

- развитиеспособностиксамореализацииицелеустремлённости; 

- комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; проявление 

инновационного подхода к решению общеразвивающих и практических задач 

впроцессемоделированияизделияилитехнологическогопроцесса; 

- поискновыхрешенийвозникшейтехническойилиорганизационнойпроблемы. 

Личностные: 
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- проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

- развитиетрудолюбия,трудовыхуменийинавыков,широкийполитехническийкругозор; 

- выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для удовлетворения 

текущих и перспективных потребностей; 

- развитие трудолюбия и ответственностиза качествосвоей деятельности;- самооценка 

результатов деятельности. 

Вконцеобученияподанномукурсуобучающиесядолжнызнать: 

- общенаучные и технические термины, теоретические основы создания беспилотных 

летательных систем и навесного оборудования; 

- элементнуюбазу,припомощикоторойсобираетсяустройство; 

- порядок взаимодействия механических узлов аппаратов с электронными и оптическими 

устройствами; 

- порядоксозданияалгоритмафункционированиябеспилотныхлетательныхаппаратов; 

- компьютерную среду и особенности программирования беспилотных летательных аппаратов 

и навесного оборудования; 

- правилатехникибезопасностиприработесинструментомиэлектрическими приборами; 

- порядок и правила проведения соревнований по беспилотным летательным аппаратам и 

навесномуоборудованию; 

- основы воздушного законодательства РФ и порядка эксплуатации беспилотных летательных 

аппаратов. 

 

Вконцеобученияподанномукурсуобучающиеся долженуметь: 

- проводитьсборкубеспилотныхлетательныхаппаратов; 

- эксплуатироватьуправлять)беспилотнымлетательнымаппаратомвручномиавтономном 

режимах; 

- эксплуатироватьнавесноеоборудование(набазе3Dстабилизированногоподвеса); 

- получать фото- и видеоизображение с бортовых систем на видеомонитор; обрабатывать 

полученные изображения; 

- читатьтелеметрическиеданныеианализироватьполетныеданные; 

- работатьсисточникамиинформации(инструкции,литература,Интернетидр.); 

- выступатьстворческимипроектаминаконкурсныхмероприятияхразличного уровня. 
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Содержаниепрограммы 

Учебный план10 класс 

 

№ Наименованиеразделов,блоков, тем Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

 

всего 
 

теория 
 

практика 

I. Раздел1Беспилотныелетательныеаппараты(БПЛА). 

1.1. Тема1Вводноезанятие(втом числе 

техника безопасности) 

1 1  Опрос, 

беседа 

1.2. Тема2 Истории развития 

летательныхаппаратов. 

1 1  

1.3. Тема3Беспилотноевоздушное 

судно,квадро-,пенто-коптеры. 

1 1  

II. Раздел2Знакомствосконструктивнымиособенностямикоптера. 

 

2.1. 

Тема1ЭлементыБПЛА:фюзеляж, 

винтомоторная группа, системы 

управления, электроникаипрочее. 

4 4  Опрос, 

беседа 

2.2. Тема2Правила управления 

аппаратом. 

2 2  

2.3. Тема3Пультуправления. 2 2  

2.4. Тема4Дополнительноенавесное 

оборудование. 

2 2  

III. Раздел3Конструкция,принципыработыизадачирешаемыекоптерами. 

3.1. Тема1Изучениеконструктивных 

особенностейБПЛА 

4 2 2 Опрос 

3.2. Тема2Технические 

характеристикикоптеров. 

4 4  

3.3 Тема3Возможности коптеров; 2 2  

3.4. Тема4Использованиекоптеровв 

различныхсферахдеятельности 

2 2  

IV. Раздел4Программноеобеспечение.Особенностисборки,калибровкиипервого запуска 

коптера. Аккумуляторные батареи. 

4.1. Тема1Программноеобеспечение, 

используемое для работы и 

настройкиквадрокоптеров 

5 3 2 Опрос, 

беседа, 

собранный 

БПЛА 4.2. Тема 2 Сборкаикалибровка 

квадрокоптера 

2  2 

4.3. Тема3 Пробныеполеты. 

Безопасныйзапуск. 

1  1 

4.4. 
Тема4Аккумуляторные 

батареи.Зарядка,хранение, 

1  1 
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 установкаизаменабатареи.     

 Итого: 34 26 8  

11Класс 

V. Раздел5Пилотированиекоптера.Автоматическийиручнойрежим.Функции удержания 

высоты и возврата домой. 

5.1. Тема 1 Теоретические и 

практическиеособенности 

управления квадрокоптерами. 

2 2  Опрос, 

составленны 

й маршрут 

5.2. Тема2Управлениеаппаратомв 

различныхпогодныхусловиях. 

4  4 

5.3. Тема3Автоматизация работы 

навесногооборудования. 

2 2  

5.4. Тема4 Режимы пилотирования: 

автоиручнойрежимы. 

4  4 

5.5 Тема 5 Вспомогательные функции 

удержания высоты и возврата 

домой.Использованиефункцийдля 

получения более качественного 

фото и видео материала. 

2  2 

VI. Раздел6Полетныезадания.Составлениеипрограммированиемаршрутов. 

 

6.1. 

Тема 1 Полетные задания. 

Составлениеисогласование 

полетов. 

4  4 Опрос,фото 

и видео 

материал 

съемки 6.2. Тема2ПрограммированиеБПЛА на 

фото и видео фиксацию с 

заданным интервалом и 

перекрытиемснимков. 

4  4 

6.3. Тема3 Линейныемаршруты. 2  2 

6.4. Тема4 Особенностивыбора 

поворотныхточекмаршрута. 

1  1 

VII. Раздел7Камеральнаяобработкаполученныхданныхскоптера. 

7.1. Тема1Фотоивидеоматериалы, 

получаемыесквадрокоптера. 

4 2 2 Итоговый 

контроль: 

Беседа, 

опрос, 

сборка, 

калибровка, 

взлет, 

пилотирова 

ние и 

посадка 

БПЛА 

7.2. Тема2Экспортданныхс 

квадрокоптерана ПК. 

1  1 

7.3. Тема 3 Возможное 

программноеобеспечениедля 

камеральной обработки 

полученных данных. 

2 1 1 

 Итоговоезанятие 2  2 

 Итого: 34 7 27  

 Всего: 68 33 35  



431 

 

Содержаниеучебногоплана 

 

Раздел1 

Беспилотныелетательныеаппараты(БПЛА)(теория-3ч.). 

Тема1Вводноезанятие(втомчислетехникабезопасности) 

Тема 2 Истории развития летательных аппаратов. 

Тема3Беспилотноевоздушноесудно,квадро-,пенто-коптеры. 

Теория: Рассказ о беспилотных летательных аппаратах их назначении, использовании, 

востребованности в мировом сообществе. Рассказ о историческом развитии беспилотных 

авиационных систем их разновидности в соответствии с их применением. Законы, нормативно- 

правовые акты, постановления, указы, регламентирующие использование беспилотных летательных 

аппаратов в РФ. Правила техники безопасности. 

Практика:Просмотрпрезентацийивидеороликовобеспилотныхаппаратах. 

Проведениебеседыиопросаобучающихсяпопройденномуматериалу. 

 

Раздел2 

Знакомствосконструктивнымиособенностямикоптера(теория-10ч.). 

Тема 1ЭлементыБПЛА: фюзеляж,винтомоторная группа, системы управления,электроникаи прочее. 

Тема2Правилауправленияаппаратом

. Тема 3 Пульт управления. 

Тема4Дополнительноенавесноеоборудование. 

Теория:Теоретическое изучениеэлементовБПЛА,определениевыполняемых задачкаждого 

элемента и в совокупности. 

Практика: Знакомство на практике с пультом дистанционного управления. Изучение каждого 

элемента управления и выявление взаимодействий коптера и пульта 

ДУ, а также взаимосвязь снавеснымоборудованием. Проведение беседы и опроса по 
пройденномуматериалу. 

Раздел3 
Конструкция, принципы работы и задачи, 

решаемыекоптерами(теория-10ч.,практика–2ч.). 

Тема1ИзучениеконструктивныхособенностейБПЛА. 

Тема 2 Технические характеристики коптеров. 

Тема3Возможностикоптеров. 

Тема4Использованиекоптероввразличныхсферахдеятельности. 

Теория: Принципы работы и задачи, решаемые коптерами.
 Популяризация беспилотных летательных аппаратов в различных сферах 
деятельности человека. 

Практика: Показ видеороликов по сборке БПЛА. Проведение самостоятельной сборки 

модели БПЛА согласно инструкциям, определение взаимосвязи технических характеристик 

коптеров и выполняемых задач. Проведение опроса. 

 

Раздел4 

Программноеобеспечение.Особенностисборки,калибровкиипервогозапуска 

коптера. Аккумуляторные батареи (теория - 3 ч., практика – 6 ч.). 

Тема1Программноеобеспечение,используемоедляработыинастройкиквадрокоптеро

в. Тема 2 Сборка и калибровка квадрокоптера. 
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Тема3Пробныеполеты.Безопасныйзапуск. 

Тема4Аккумуляторныебатареи.Зарядка,хранение, установкаизаменабатареи. 

Теория: Изучение программ, взаимодействующих с квадрокоптерами для настройки, 

калибровки и дистанционного управления. Аккумуляторные батареи их особенности, 

характеристики, использование и взаимозаменяемость. 

Практика: Пробные полеты: взлет, посадка собранного ранее БПЛА. Работы с аккумуляторными 

батареями: зарядка, разрядка, хранение, подключение и отключение аккумуляторных батарей к 

борту БПЛА. Беседа по изученному материалу. Работа с программным обеспечением. Беседа и 

опрос по изученному материалу. Представление собранного коптера. 

 

Раздел 5 

Пилотированиекоптера. 

Автоматическийиручнойрежим. 

Функцииудержаниявысотыивозвратадомой (теория-4ч.,практика–10ч.). 

Тема1Теоретическиеипрактическиеособенностиуправленияквадрокоптерами. Тема 

2 Управление аппаратом в различных погодных условиях. 

Тема3Автоматизацияработынавесногооборудования. 

Тема4Режимыпилотирования:автоиручнойрежимы. 

Тема5Вспомогательныефункции удержания высоты ивозвратадомой.Использованиефункций 

для получения более качественного фото и видео материала. 

Теория:Различныетехникипилотированиякоптеров.Функцииудержаниявысотыивозвратадомой

, принципы работы, плюсы и минусы дополнительных функций. 

Практика: Оттачивание мастерства по пилотированию дронов. Использование 

автоматического и ручного режима пилотирования в зависимости от поставленных целей и 

задач. Промежуточный контроль по пилотированию БПЛА (взлет и посадка). 

 

Раздел6 

Полетныезадания. 

Составлениеипрограммированиемаршрутов(практика–11ч.). 

Тема1Полетныезадания.Составлениеисогласованиеполетов. 

Тема 2 Программирование БПЛАна фото и видео фиксацию с заданным интервалом иперекрытием 

снимков. 

Тема3Линейныемаршруты. 

Тема4Особенностивыбораповоротныхточекмаршрута. 

Теория:Теоретическиевопросыпонеобходимостисоставленияполетныхзаданий. 

Требования к составлению полетных заданий. 

Практика: Составление документации для разрешения полетов, составление полетных заданий и 

маршрутов для выполнения задач связанных с получением аэрофото и видеоматериала. 

Составлениемаршрутовдля съемкилинейныхобъектов.Площадные маршруты. Выборповоротных 

точек при составлении маршрутов, для обеспечения наименьшего образования дефектов, при 

поворотах и разворотах беспилотного летательного аппарата на местности. Опрос и проверка 

готовых составленных полетных заданий. 
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Раздел7 

Камеральная обработкаполученныхданныхскоптера(теория-3ч.,практика–4ч.). 

Тема1Фотоивидеоматериалы,получаемыесквадрокоптера. 

Тема 2 Экспорт данных с квадрокоптера на ПК. 

Тема3Возможноепрограммноеобеспечениедлякамеральнойобработкиполученныхданных. 

Теория:Сферыпримененияаэрофотоивидеоматериалаполученногосдрона. Камеральная 

обработка данных. 

Практика: Аэрофото и видеоматериал получаемый с дополнительного оборудования, 

установленного на беспилотном летательном аппарате. Экспортирование полученных данных с 

БПЛА на компьютер для дальнейшей камеральной обработки. Составление электронных цифровых 

карт. Беседа по полученному материалуикамеральной обработки, проведение опроса. 

 

ИтоговыепоказательныеполетыисоревнованияБПЛА(практика– 2 ч.). 

Теория: Беседа и опрос обучающихся по всем пройденным разделам программы «Беспилотные 

летательные аппараты». 

Практика: Итоговые показательные полеты, которые должны отображать уровень подготовки 

обучающихся после освоения курса программы «Беспилотные летательные аппараты», а именно 

самостоятельная сборка, калибровка, установка дополнительного навесного оборудования, 

предполетные проверки и самостоятельны запуск и посадка коптера. 
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Рабочая программа курса «Биотехнология» 10 класс 

 
Успехи мировой биотехнологии весьма значительны. В России она становится приоритетной 

в программе научно-технического прогресса. В недалеком будущем методы клеточной и генной 

инженерии станут обыденными в создании живых систем с заданными параметрами. В настоящее 

время достижения биотехнологии вызывают большой интерес в обществе. Для развития личности 

школьника третьего тысячелетия необходимо обеспечить его современными знаниями основ наук, 

новейшими методами познания закономерностей развития природы и общества, способствующими 

его ориентации в различных сферах деятельности. Современное обучение школьников невозможно 

без ознакомления с приоритетными направлениями биологических наук, их интеграцией с другими 

перспективными смежными областями. В основу рабочей программы курса «Биотехнология» 

положено содержание школьных учебников по общей биологии для средних общеобразовательных 

учреждений и ныне действующие стандарты базисного и профильного обучения биологии. 

Содержание материала курса расширено историческими данными об открытиях, 

способствующих развитию биотехнологии, сведениями о методах клеточной и генной инженерии, 

актуальных научных основах современной биотехнологии, ценными в образовательном, 

воспитательном и развивающем отношении. Большое внимание в программе уделено изучению 

способов получения клонированных и трансгенных организмов, дальнейших перспектив развития 

генной инженерии, возможных последствий преобразования различных организмов на генетическом 

уровне для людей. Современная биотехнология располагает методами изменения генома человека. В 

связи с этим большое внимание в программе уделено морально-этическим проблемам развития 

науки, а также вопросам сохранения биоразнообразия, устойчивого развития биосферы, сохранения 

здоровья людей. 

Материал программы обеспечивает учащихся знаниями практического использования 

биотехнологических методов и исследований, сведения о которых, возможно, помогут учащимся 

выбрать будущую профессию. 

Рабочая программа курса «Биотехнология» составлена на 34 часа (1 час в неделю) для 

учащихся 10 класса. 

Цель курса: 

Основная цель курса — сформировать у учащихся представление о биотехнологии, ее 

современном статусе и этапах развития, основных направлениях – клеточной и генной инженерии, 

показать области применения генномодифицированных организмов и продуктов их 

жизнедеятельности, раскрыть роль биотехнологии как приоритетного направления в 

научнотехническом прогрессе, познакомить с этическими проблемами, возникающими при развитии 

науки. 

Задачи: 

- расширить и углубить знания о нуклеиновых кислотах, природе гена, вирусах, прокариотах и 

эукариотах, половом процессе у бактерий, иммунитете, закономерностях наследственности и 

изменчивости, регуляции активности генов и т. д.; 

- сформировать знания о современных методах конструирования клеток и генетических программ 

организмов. Ознакомить с примерами получения клонированных и трансгенных организмов, 

областями их применения; 

- развить познавательные интересы при изучении достижений биотехнологии за последние 

десятилетия (получение антител для лечения и диагностики инфекционных и наследственных 
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заболеваний, создание поли- и субъединичных вакцин, изобретение новых лекарственных 

препаратов, установление степени родства людей, получение новейших сортов растений с 

нехарактерными для них свойствами и т. д.); 

- расширить кругозор через работу с дополнительной литературой; 
развить общеучебные и интеллектуальные умения: сравнивать и сопоставл 

ять биотехнологические объекты, методы биотехнологии, анализировать полученные результаты 

научных исследований ученых в микробиологии, молекулярной биологии, биохимии, генетике, 

выявлять причинно-следственные связи при изучении методов биотехнологии, биологических 

явлений: трансформации, трансдукции и др., обобщать факты, делать выводы; 

- воспитать на примере открытий в биотехнологии убежденность в познаваемости природы, 

действии единых закономерностей для материального мира; 

- воспитать бережное отношения своему здоровью, культуру питания при отборе традиционных и 

генномодифицированных продуктов питания; 

- воспитывать культуру уважения чужого мнения и аргументированное отстаивание своих 

убеждений при участии в дискуссиях. 

Формы и методы работы 

Уроки проводятся путем использования методов рассказа, беседы и обсуждения, в процессе 

которых учитель актуализирует ранее полученные знания учащихся из различных разделов 

биологии, чтения лекций, видео уроки, проведения конференций, диспутов, зачетных 

занятий. Предполагается выполнение практических работ, самостоятельной работы с 

дополнительной литературой, подготовка сообщений и докладов, написание рефератов, их защита; 

проведение анкетирования, изучение ингредиентов продуктов питания, их анализ. 

Система оценивания знаний учащихся 

Проводится систематический контроль знаний, используются различные его виды: устный и 

письменный, индивидуальный и фронтальный. На занятиях оценивается участие школьников в 

беседах, обсуждениях, конференциях, диспутах. Учащимися выполняются биологические задачи, 

графические диктанты, тестовые задания, практические работы. После завершения крупных тем 

проводятся зачетные занятия. При изучения курса школьники выполняют творческие задания: 

работают с дополнительной литературой, готовят сообщения, доклады, которые затем защищают на 

заключительных занятиях. 

 
Требования к уровню подготовки учащихся 

Учащиеся должны знать/ понимать: 

• современное определение биотехнологии; этапы развития биотехнологии; 

• основные открытия в области цитологии, генетики, биохимии, молекулярной биологии, 

способствующие развитию биотехнологии; 

• объекты биотехнологии; 

• методы клеточной и генной инженерии; 

• явления трансформации и трансдукции как пути естественного изменения генотипов 

микроорганизмов; 

• пути и возможности целенаправленного изменения человеком генотипов организмов для 

использования в своих целях; 

• биологию клонированных и трансгенных организмов; 

• области применения трансгенных растений, достижения биотехнологии в области 

медицины; этические проблемы биотехнологии. 

Учащиеся должны уметь: 

• объяснять причины дифференциации клеток на генном уровне, влияние вирусов, бактериофагов, 

плазмид на естественное изменение наследственных свойств клеток, векторных систем на 

целенаправленное изменение генома организмов, питательных сред на развитие посадочного 

материала при клональном размножении, роль достижений биотехнологии для научно технического 

прогресса; 
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• устанавливать взаимосвязи между генотипом и свойством организма, субстратом и активностью 

генов в клетках прокариот, свойством тотипотентности и развитием целого растения из одной 

клетки; 

• описывать этапы микроклонального размножения растений, клонирования беспозвоночных и 

позвоночных животных, получение моноклональных антител, создание векторов; 

• сравнивать объекты биотехнологии, методы клеточной и генной инженерии, явления 

трансформации и трансдукции, дифференциации и дедифференциации, методы традиционной 

селекции с биотехнологическими методами создания штаммов, сортов и пород; 

• выявлять роль ферментов в конструировании векторов, клеток нового типа, роль λ-фага в создании 

геномных библиотек. 

 

Содержание тем учебного курса 

Тема №1. Биотехнология: прошлое и настоящее (9 ч). 

Биотехнология, ее задачи. Вермикулирование. Разные взгляды на одну и ту же проблему. 

Самая главная молекула живой природы. Объекты (биологические системы) биотехнологии. 

Прокариоты. Строение бактериальной, растительной и животной клеток. 

Объекты (биологические системы) биотехнологии. Эукариоты. Изучение дрожжевых клеток. 

Практическая работа № 1: Строение бактериальной, растительной и животной клеток. 

Практическая работа № 2: Изучение дрожжевых клеток. 

 
Тема №2. Клеточная инженерия (8 ч). 

Культура клеток высших растений. Клональное микроразмножение растений. 

Вторичный метаболизм растительных культур. Приспособленность растений к условиям внешней 

среды. Выделение продуктов вторичного метаболизма. Клонирование позвоночных животных. 

Реконструкция клеток. История появления на свет овцы Долли. 

Антитела и антигены. Получение моноклональных антител методами клеточной инженерии. 

Обобщающее занятие по темам: «Биотехнология: прошлое и настоящее», «Клеточная инженерия». 

Практическая работа № 3: Выделение продуктов вторичного метаболизма. 

Практическая работа № 4: Строение антигена. 

 
Тема №3. Генная инженерия (11 ч). 

Трансформация у бактерий. Вирусы и бактериофаги. Незваные «гости», которые становятся 

хозяевами положения. Трансдукция. Бактерии защищаются. Борьба бактерий против 

вируснойинфекции, или Природный скальпель разрезает ДНК. Вектор больших перемен. Методы 

генной инженерии. «Работа» генов в чужеродных клетках. Обобщение по теме «Генная инженерия». 

Практическая работа № 5: Изучение плесневых грибов (белая и сизая плесень). 

Практическая работа № 6: Влияние температуры и рН среды на 

действие ферментов (амилазы). 

 
Тема №4. Биотехнология на службе у людей (6 ч). 

Биотехнология в медицине. Новые методы селекции растений. Области применения трансгенных 

растений. Взгляд оптимиста и скептика на генномодифицированные продукты питания. 

Биотехнология и этика. 

Практическая работа № 7: Пищевые продукты и здоровье человека. 
 

Рекомендуемые темы рефератов и проектов для учащихся 

1. Сообщения: 

1) История биотехнологии. 
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2) Ученые, занимавшиеся изучением новых биотехнологий. 

3) Топливо настоящего и будущего. 

4) Биотехнология в металлургии: получение руд цветных металлов. 

5) ДНК и судьба человека. 

6) Рождение и первые успехи молекулярной археологии. 

7) Методы получения трансгенных животных, использование генетически

 измененных животных человеком. 

2. Работы исследовательского характера: 

1) «Положительное и отрицательное в биотехнологии». 

2) «Биотехнология в быту». 

3) «Клонирование, за или против?». 

4) «Польза от лекарств, полученных биотехнологическими методами». 

5) «Будет ли осуществлена мечта человечества – бессмертие? 

6) «Красная книга и современное состояние исчезающих видов (биотехнология 

спасает животных)». 

3. Перечень проектов для самостоятельной деятельности: 

1) Генная инженерия: перспективы развития. 

2) Организмы – доноры и реципиенты целевых генов. 

3) Биологическая война – опасность для человечества. 

 

 

Рабочая программа «Предпринимательская деятельность в 

сельскомхозяйстве» для 11 класса 

В настоящий момент остро стоит проблема социально-трудовой адаптации и 

трудоустройства выпускников после окончания учебных заведений. В частности на первый 

план выходят такие личностные качества как предприимчивость, социально- 

профессиональная мобильность, склонность к коммерческому риску, способность 

приниматьсамостоятельныерешения.Всвязисэтим–школакакодинизважнейших социальных 

институтов должна оказывать учащимся помощь в адаптации к новым производственным 

отношениям за счет создания условий личностного 

психологическогороста,повышенияуровняинформированностивразличных аспектах 

современного труда. 

Предпринимательству необходимо учиться – это путь не только к личному 

благосостоянию, но и к процветанию всего общества. Поэтому изучение 

предпринимательства,обучениеивоспитаниепотенциальныхпредпринимателей, является 

одной из важных задач современной школы. 

Данный курс представляет собой систему взаимосвязанного теоретического 

материала,которыйпоможетшкольникураскрытьбазовыеосновыизакономерности 

школьники будут анализировать, интерпретировать и моделировать ситуацию, 

классифицировать проблемы и вопросы, рассматривать различные варианты, делать 

Даннаярабочаяпрограммарассчитанана34часавгод(1развнеделю). 

Программавключает4раздела,изучениекоторыхпозволитучащимся 

ознакомитьсясфундаментальнымиэкономическимиконцепциями,основамитеории 

фирмы,спецификойпредпринимательскойдеятельностииеёместомвсовременной 

российской экономической реальности. 

Важно отметить, что программа концентрирует свое внимание в основном на 

вопросах микроэкономики, с которыми учащиеся, так или иначе, сталкиваются в 

повседневнойжизни,хотяизатрагиваетрядмакроэкономическихвопросов,например аналоги. 
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Программа предполагает при изучении целого ряда тем ссылку на 

современнуюситуациювроссийскойэкономикеисоциальнойсфере. 

Целью является совершенствование системы знаний в сфере экономики и 

предпринимательства,восполнениевозникшегонедостаткакомпетенцийуучащихсяв этой 

области, подготовки их последующей трудовой деятельности с учетом потребностей. В 

программе представлены теоретические, нормативно-правовые и 

практическиевопросыпредпринимательства. 

Задачи: 

 усвоениебазовыхпонятийитерминовкурса,используемыхдляописания процессов и 

явлений, происходящих в сфере предпринимательской деятельности, для 

интерпретации экономических данных и информации; 
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 формированиефункциональнойэкономическойграмотности,позволяющей 

анализировать проблемы и происходящие изменения в сфере экономики и 

предпринимательства, вырабатывать на этойоснове аргументированные 

суждения,уменияоцениватьвозможныепоследствияпринимаемыхрешений; 

 развитиенавыковпринятиясамостоятельныхэкономическиобоснованных решений; 

 освоение технологии создания собственного дела, определение наиболее 

выгодныхсфербизнеса,планированиепредпринимательскойдеятельностии составление 

бизнес-плана; 

 выработка навыков проведения исследований экономических явлений в сфере 

предпринимательства:анализ,синтез,обобщениеэкономическойинформации, 

прогнозированиеразвитияявленияиповедениялюдейипредпринимательских фирм, 

сопровождающееся графической интерпретацией и их критическим 

рассмотрением; 

 формирование информационной культуры школьников, умение отбирать 

информациюиработатьсней наразличных носителях,пониманиероли информации в 

деятельности предпринимателя. 

Учебно-тематическоепланирование 

 

 

 

Названиеразделовитем Формыработы Количество 

часов 

Раздел1.Введение  4 

Понятияитипыэкономическихсистем. лекцияс элементами 

эвристическойбеседы 

2 

Предпринимательство–особыйвид ресурсов. Из 

истории 

предпринимательствавРоссии. 

семинар 2 

Раздел2.Теорияфирмы  6 

Предприятие,фирма. лекция 2 

Издержкипроизводстваиих минимизация. комбинированноезанятие с 

элементами лекции и 

практическойработы 

2 

Прибыль.Видыприбыли. комбинированноезанятие с 

элементами лекции и 

практическойработы 

2 

Раздел 3. Технология 

предпринимательства 

 15 

Основные этапы предпринимательской 

деятельности. 

комбинированноезанятие с 

элементами лекции и 

деловойигры 

2 

Современныйбизнес-план. 

Учебныйпроект«Созданиебизнес- плана». 

лекция 2 

Финансовыйплан. лекция 2 

Производственный план лекция 2 
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Спецификаменеджментавсовременных 

условиях 

лекцияс элементами 

эвристическойбеседы 

2 

Маркетинг комбинированноезанятие с 

элементами лекции и 

практическойработы 

2 

Консультацияпопроекту«Создание 

бизнес-плана». 

консультация 1 

Раздел4.Социально-правовыеаспекты 

предпринимательской деятельности в России 

 5 

Организационно-правовыеформы 

организациибизнесавРФ 

лекцияс элементами 

эвристическойбеседы 

2 

Предпринимательиналоги лекция 1 

Взаимодействиепредпринимателяи 

наёмных работников 

комбинированноезанятие с 

элементами лекции и 

практическойработы 

2 

Презентацияучебныхпроектов: 

«Созданиебизнес-плана». 

конференция 4 

Итого  34 

 

Содержаниепрограммы 

Раздел 1. Введение в экономику. Экономика: наука и хозяйство. Вид ресурсов. 

Проблемаограниченности.Криваяпроизводственныхвозможностей.Преимуществаи 

недостатки рыночной экономики. Кругооборот товаров, услуг, ресурсов, денег в 

экономике. 

Особенности предпринимательского ресурса. Зарождение российского 

предпринимательства.Социальнаяответственность,благотворительность, меценатство в 

истории российского предпринимательства. 

Раздел2.Теорияифирмы.Условияразвитияпредпринимательства.Предприятие. Фирма. Правовой 

статус фирмы. 

Структураиздержекпроизводства.Минимизацияиздержек.Производительность. Факторы, 

влияющие на производительность. 

Решениезадачпотеме:«Структураиздержекпроизводства».Прибыльивиды прибыли. 

Раздел3.Технологияпредпринимательства.Основныеэтапыпредпринимательской 

деятельности.Выработкапредпринимательскойидеи.Практическаяработа: «Ярмарка 

предпринимательских идей». 

Назначениеиструктурабизнес-плана.Введениевпроект:«Созданиебизнес-плана» 

Финансовыйплан.Внутренниеивнешниеисточникифинансированияфирмы.Кредит: за и 

против. Бухгалтерский учёт. Бухгалтерская отчётность. Баланс предприятия. 
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Производственныйплан:отразработкитоварадоизготовленияконечногопродукта. 

Структурауправлениясовременнымпредприятием.Менеджмент:понятие,функции, задачи. 

Каким должен быть современный менеджер. 

Оценкарискапредпринимательскойдеятельности.Страхование. 

Рольмаркетинговыхтехнологий.Видымаркетинга.Этапыцелевогомаркетинга. 

Маркетинговые исследования. Реклама: понятие, функции, виды. Сбыт. 

Практическая работа: «Анализ рекламного рынка». 

Консультацияпопроекту:«Созданиебизнес-плана». 

Раздел 4. Социально-правовые аспекты предпринимательской деятельности в 

России.Основныеорганизационно-правовыеформыорганизациибизнеса вРоссии. Индивидуальное 

предпринимательство, преимущества и трудности. 

Налоги.Видыналогов.Способыналогообложения.Предпринимательиналоги. 

Взаимодействие предпринимателя и наёмных работников. 

Современныепроблемыиособенностипредпринимательской деятельностивРоссии. 

Рольгосударствавподдержкемалогобизнеса.Социальныйстатуспредпринимателяв 

России. Социальная ответственность современного бизнеса. 

Презентацияучебныхпроектов: «Созданиебизнес-плана».Защитаучебныхпроектов. 

Подведение итогов работы учащихся. 

Формыконтроля: 

 Поитогамизучениякаждогоразделаучащимсяпредлагаетсяустнолибо письменно в 

тестовой форме отчитаться по знаниям основных вопросов изученных тем. 

 Входезанятийпроизводитсяоценкаподготовленныхучащимисядокладов, выполненных 

практических работ. 

 Поитогамосуществляетсяпрезентация,защитаиоценкакачества 

подготовленных учащимися бизнес-планов. 

Предполагаемаярезультативность 

Учащиесядолжнызнать: 

 местопредпринимательствавэкономическойструктуреобщества; 

 принципыиформыпредпринимательства,источникиегофинансирования; 

 условияприбыльногопроизводства; 

 рольменеджментаимаркетингавдеятельностипредпринимателей. 

Учащиесядолжныуметь: 

 выдвигатьделовыеидеи; 

 объяснятьизученныеположениянапредлагаемыхконкретныхпримерах; 

 решатьпознавательныеипрактическиезадачи,отражающиетипичныеситуации в 

предпринимательстве; 
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 применятьполученныезнаниядляопределенияэкономическирационального 

поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

 изучатьконъюнктурурынка,определятьсебестоимостьпроизведенной 

продукции, разрабатывать бизнес-план; 

 соблюдатьправилабезопасноститруда; 

 оформлятьисоставлятьпростейшиеделовыедокументы. 

Учащиесядолжнывладеть: 

 приемамипроектнойиисследовательскойдеятельности,элементарными 

умениями прогноза (умение отвечать на вопрос); 

основнымивидами публичныхвыступлений(высказывание,монолог,дискуссия 

 

 

 

Разговоры о важном, 10-11 классы     рабочая программа № 3.11.3 

 
1. Пояснительная записка 

Общая характеристика программы 

Программа    разработана     в     соответствии     с     требованиями     
Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, ориентирована на обеспечение индивидуальных 

потребностей обучающихся и направлена на достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы среднего общего 

образования. 
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Это позволяет обеспечить единство обязательных требований ФГОС   СОО во 

всём пространстве школьного образования: не только на уроке, но   и   за   его 

пределами. 

В основе определения тематики внеурочных занятий лежат два принципа: 

1) соответствие датам календаря; 

2) значимость     для     обучающегося     события     (даты),     которое     отмечается 

в календаре в текущем году. 

Даты календаря объединены в две группы: 

1. Даты,   связанные   с    событиями,    которые    отмечаются    в    постоянные 

числа        ежегодно        (государственные         и         профессиональные         праздники, 

даты исторических событий). 

2. Юбилейные даты выдающихся деятелей науки, литературы, искусства. 

В    программе    предлагается    несколько    тем    внеурочных     занятий,    которые 

не связаны с текущими датами календаря, но являются важными в воспитании школьника. К 

примеру: «Мы разные, мы вместе», «Забота о каждом: цифровая безопасность и гигиена 

школьника» и др. 

 

Цели изучения 

Целью программы является развитие у обучающегося ценностного отношения к 

Родине, природе, человеку, культуре, знаниям, собственному здоровью. 

Педагог помогает обучающемуся: 

• в формировании его российской идентичности; 

• в формировании интереса к познанию; 

• в формировании осознанного отношения к своим правам и свободам и уважительного 

отношения к правам и свободам других; 

• в выстраивании собственного поведения с позиции нравственных 

и правовых норм; 

• в создании мотивации для участия в социально-значимой деятельности; 

• в развитии у школьников общекультурной компетентности; 

• в развитии умения принимать осознанные решения и делать выбор; 

• в осознании своего места в обществе; 

• в познании себя, своих мотивов, устремлений, склонностей; 

• в формировании готовности к личностному самоопределению. 

Занятия по программе проводятся в формах, позволяющих обучающемуся 

вырабатывать собственную мировоззренческую позицию по обсуждаемым темам 

(например, беседы, деловые игры, викторины, интервью, блицопросы и т. д.). 

Задача педагога, транслируя собственные убеждения и жизненный опыт, дать 

возможность школьнику анализировать, сравнивать и выбирать. 
 

Программа курса разработана с учётом рабочей программы воспитания. Это позволяет 

на практике соединить обучающую и воспитательную деятельность педагога, ориентировать 

её не только на интеллектуальное, но и на нравственное, социальное развитие ребёнка. Это 

проявляется: 

• в выделении в цели программы ценностных приоритетов; 

• в приоритете личностных результатов реализации программы внеурочной 

деятельности, нашедших своё отражение и конкретизацию в примерной программе 

воспитания; 

• в интерактивных формах занятий для обучающихся, обеспечивающих их 

вовлечённость в совместную с педагогом и сверстниками деятельность. 
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Основные ценности, формируемые курсом. 

 

1. Историческая память 

• историческая память - обязательная часть культуры народа и каждого гражданина; 

• историческая память соединяет прошлое, настоящее, позволяя сохранить и 

продолжить достижения, мудрость, опыт, традиции прошлых поколений; 

• историческая память есть культура целого народа, которая складывается из 

объединения индивидульных переживаний и включает важнейшие нравственные качества: 

благодарность,   уважение,   гордость   потомков   за   жизнь   и   подвиги   предков. 

Осознание этой нравственной ценности базируется на конкретном содержании занятия. 

Например, тема «День народного единства» рассматривается на известных исторических 

фактах - единение людей, когда Родина нуждается в защите в 1612 г. 

 

2. Преемственность поколений 

• каждое следующее поколение учится у предыдущего: осваивает, воссоздаёт, 

продолжает его достижения, традиции; 

• семья    построена     на     сохранении     преемственности     поколений.     Память о 

предыдущих поколениях бережно хранится в предметах, фотографиях, вещах и заключается в 

 гуманном отношении  к старшим поколениям. 

Например, тема: «Мы разные, мы вместе». Обсуждается проблема: каждое поколение связано 

с предыдущими  и последующими  общей  культурой, 

историей, средой обитания, языком общения. Каждый человек должен воспитывать в себе 

качества, которые были характерны для наших предков, людей далёких поколений: любовь к 

родной земле, малой родине, Отечеству. 

 

3. Патриотизм - любовь к Родине 

• Патриотизм (любовь к Родине) - самое главное качества гражданина; 

• любовь к своему Отечеству начинается с малого — с привязанности 

к родному дому, малой Родине; 

• патриотизм строится на ответственности за судьбу своей родной земли; чувстве 

гордости      за      историю,      культуру       своего       народа       и       народов       России. 

Эта высшая нравственная ценность является приоритетной во всех сценариях «Разговоров о 

важном». В каждом сценарии в соответствии с содержанием раскрывается многогранность 

чувства патриотизма и его проявления в разных сферах человеческой жизни. 

 

4. Доброта, добрые дела 

• Доброта - это способность (желание и умение) быть милосердным, 

поддержать, помочь без ожидания благодарности; 

• благотворительность - проявление добрых чувств; благотворительность была 

распространена в России в прошлые века, что стало сегодня примером для подражания. 

Например, тема «Забота о каждом». Разговор о добрых делах граждан 

России в прошлые времена и в настоящее время, тема волонтёрства. 

 

5. Семья и семейные ценности 

• Семья связана не только общим местом проживания, общим хозяйством, общими 

делами, но и значимыми ценностями - 

взаимопониманием, взаимоподдержкой, традициями и т. д.; 
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• каждый член семьи имеет свои обязанности, но всегда готовы прийти на помощь 

другому: взять на себя его дела, проявить внимание, 

оказать помощь друг другу; 

• учащийся должен ответственно относиться к своей семье, участвовать во всех её 

делах, помогать родителям; 

• семейные ценности всегда были значимы для народов России; семейные ценности 

представлены  в традиционных  религиях России. 

Тема семьи, семейных взаимоотношений и ценностей является предметом обсуждения на 

занятиях, посвящённых  темам: «День  матери»,  «День 

отца», «День пожилых людей», «Традиционные семейные ценности» и др. 

 

6. Культура России 

• Культура общества - это достижения человеческого общества, созданные на 

протяжении его истории; 

• российская   культура   богата   и    разнообразна,    она    известна    и    уважаема 

во всём мире; 

• культура представлена достижениями в материальной сфере (строительство, техника, 

предметы быта и др.), в духовной сфере (народное 

творчество, литература, изобразительное искусство, музыка, театр и др.), а также в этике, 

культуре    взаимоотношений   людей. 

Темы, связанные с осознанием обучающимися этой социальной ценности, подробно и 

разносторонне представлены в «Разговорах о важном». Поэтому многие сценарии построены 

на чтении поэзии, обсуждении видеофильмов, произведений живописи и музыки: «День 

музыки», «Мечты», «Великие люди России: К. С. Станиславский», «День театра». 

 

7. Наука на службе Родины 

• Наука обеспечивает прогресс общества и улучшает жизнь человека; 

• в науке работают талантливые, творческие люди, бесконечно любящие свою 

деятельность; 

• в России совершено много научных открытий, без которых невозможно представить 

современный мир. 

О такой ценности общества и отдельно взятого человека учащиеся узнают в процессе 

обсуждения      тем:      «День      российской      науки»,      «165      лет       со       дня 

рождения К. Э. Циолковского», «День космонавтики: мы - первые». 

 
Место в учебном плане 

Программа реализуется в течение всего уровня образования при проведении занятий 1 

раз в неделю. Ежегодно – 34 часа. Всего 68 часов. 

 
2. Содержание курса 

 

1. Историческая память 

– историческая память – обязательная часть культуры народа и каждого 

гражданина; 

– историческая память соединяет прошлое, настоящее, позволяя сохранить и 

продолжить достижения, мудрость, опыт, традиции прошлых поколений; 
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– историческая память есть культура целого народа, которая складывается из 

объединения индивидульных переживаний, и включает важнейшие нравственные качества: 

благодарность, уважение, гордость потомков за жизнь и подвиги предков. 

Осознание этой нравственной ценности базируется на конкретном содержании занятия. 

Например, тема «День народного единства» рассматривается на известных исторических 

фактах – единение людей, когда Родина нуждается в защите в 1612 г. 

2. Преемственность поколений 

– каждое следующее поколение учится у предыдущего: осваивает, воссоздаёт, 

продолжает его достижения, традиции; 

– семья построена на сохранении преемственности поколений. Память о 

предыдущих поколениях бережно хранится в предметах, фото, вещах, а также в гуманном 

отношении к старшим поколениям. 

Например, тема: «О взаимоотношениях в семье (День матери)». Обсуждается 

проблема: каждое поколение связано с предыдущими и последующими общей культурой, 

историей, средой обитания, языком общения. Каждый человек должен воспитывать в себе 

качества, которые были характерны для наших предков, людей далёких поколений: любовь к 

родной земле, малой родине, Отечеству. 

3. Патриотизм — любовь к Родине 

– патриотизм (любовь к Родине) – самое главное качества гражданина; 

– любовь к своему Отечеству начинается с малого — с привязанности к родному 

дому, малой родине; 

– патриотизм строится на ответственности за судьбу своей родной земли; чувстве 

гордости за историю, культуру своего народа и народов России. 

Эта высшая нравственная ценность является приоритетной во всех сценариях 

«Разговоров о важном». В каждом сценарии, в соответствии с содержанием, 

раскрывается многогранность чувства патриотизма и его проявления в разных сферах 

человеческой жизни. 

4. Доброта, добрые дела 

доброта — это способность (желание и умение) быть милосердным, поддержать, 

помочь без ожидания благодарности; 

благотворительность — проявление добрых чувств; благотворительность была 

распространена в России в прошлые века, что стало сегодня примером для подражания. 

Например, тема «Мы вместе». Разговор о добрых делах граждан России в прошлые 

времена и в настоящее время, тема волонтерства. 

5. Семья и семейные ценности 

– семья связана не только общим местом проживания, общим хозяйством, общими 

делами, но и значимыми ценностями — взаимопониманием, взаимоподдержкой, традициями 

и т. д.; 

– каждый член семьи имеет свои обязанности, но всегда готовы прийти на помощь 

другому: взять на себя его дела, проявить внимание, оказать помощь друг другу; 

– обучающийся должен ответственно относиться к своей семье, участвовать во 

всех ее делах, помогать родителям; 

– семейные ценности всегда были значимы для народов России; семейные 

ценности представлены в традиционных религиях России. 

Тема семьи, семейных взаимоотношений и ценностей является предметом обсуждения 

на занятиях, посвященных темам: «О взаимоотношениях в семье (День матери)», «Новогодние 

семейные традиции разных народов России» и др. 

6. Культура России 

– культура общества — это достижения человеческого общества, созданные на 

протяжении его истории; 
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мире; 

– российская культура богата и разнообразна, она известна и уважаема во всем 

 

– культура представлена достижениями в материальной сфере (строительство, 

техника, предметы быта и др.), в духовной сфере (народное творчество, литература, 

изобразительное искусство, музыка, театр и др.), а также в этике, культуре взаимоотношений 

людей. 

Темы, связанные с осознанием обучающимися этой социальной ценности, подробно и 

разносторонне представлены в «Разговорах о важном». Поэтому многие сценарии построены 

на чтении поэзии, обсуждении видеофильмов, произведений живописи и музыки: «По ту 

сторону экрана. 115 лет кино в России», 

«Цирк! Цирк! Цирк! (к Международному дню цирка)». 

7. Наука на службе Родины 

– наука обеспечивает прогресс общества и улучшает жизнь человека; 

– в науке работают талантливые, творческие люди, бесконечно любящие свою 

деятельность; 

– в России совершено много научных открытий, без которых невозможно 

представить современный мир. 

 

Знакомство с платформой «Россия — страна возможностей». Люди с активной 

жизненной позицией. 

Родина — место, где ты родился. Патриотизм. Настоящая любовь подкрепляется 

делами. 

Космос и космонавтика. Гражданский подвиг К. Э. Циолковского. Международный 

день пожилых людей. Зрелый возраст – время новых возможностей. С добром в сердце. 

Ценность профессии учителя. Основные качества наставника. 

История возникновения праздника День отца. Патриархальная модель отцовства. XX 

век — ориентация на партнёрские отношения членов семьи. 

Мир музыки и балета. История русского балета. Известные композиторы, писавшие 

музыку для балета. 

Семья. Рецепт семейного счастья. Семейный кодекс Российской Федерации. 

История появления праздника День народного единства. Смутное время. Князь 

Дмитрий Пожарский и земский староста Кузьма Минин во главе ополчения. Связь иконы 

Божией Матери с историей освобождения Москвы. Примеры мирного единения народа. 

Разнообразие культуры народов России. Традиции разных народов. Религиозная 

культура России: христианство, ислам, буддизм и др. Свобода вероисповедания. Взаимное 

уважение людей разных национальностей — основа межкультурного общения. Почему языки 

исчезают? Влияние многоязычия на толерантность. 

Мама — важный человек в жизни каждого. Мама — гарантия защищённости ребёнка. 

Эмоциональная связь с детьми. Легко ли быть мамой? Материнская любовь — сильнейшее 

чувство на земле. Значение государственной символики для человека. 

История Российского флага. Значение триколора. Что такое гимн? Зачем он нужен? 

Уникальность нынешнего гимна России. История появления герба России. 

Кто такой доброволец?  Принципы  добровольческой деятельности. Виды 

добровольческой деятельности. Платформа для добрых дел (dobro.ru). Волонтёрские истории. 

Традиция чествования граждан, героически отличившихся в деле служения 

Отечеству. День георгиевских кавалеров. Учреждение ордена Святого 60 Георгия в 1769 г. 

Екатериной II. 9 декабря — день, когда чествуются герои нынешние и отдаётся дань памяти 

героям прошлых лет. Вечный огонь — символ памяти. 
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Значение слова «конституция». Роль Конституции в жизни человека. Какие главы 

российской Конституции важны для молодёжи? Права, которыми уже пользуются 

старшеклассники. 

История праздника Рождества Христова. Рождественский пост, в чём его 

необходимость. Символы Рождества. Рождественские традиции в России и в других 

государствах. 

Новый год — праздник всей семьи. Новогодние семейные традиции. Новогодние 

приметы. 

Правила безопасности и поведения в Интернете. Реальные угрозы Интернета 

(нежелательный контент, кибербулинг, трата денег, доступ к личной информации и т. д.). 

Какой информацией не стоит делиться в Сети. Проекты, программы, специальные курсы по 

кипербезопасности. Начало блокады. Захват Шлиссельбурга немецкими войсками. Эвакуация 

населения. Ладожское озеро — дорога жизни. Блокадный паёк. Неписанные правила 

выживания. Спасительный прорыв кольца. Проект «Детская книга войны». 

Театр — искусство многосоставное (в нём соединяются литература, музыка, 

актёрское мастерство, танцы, режиссура и даже этикет). Вклад К. С.   Станиславского 

в театральное искусство. Основные идеи системы Станиславского. 

Современное научное знание. Критерии научного знания: доказательность, 

проверяемость,   значимость,    воспроизводимость.    Использование    достижений    науки 

в повседневной жизни. Увлечение наукой в школе. Открытия, которые сделали дети. Научная 

журналистика —возможность заниматься разной наукой. 

Географические особенности и природные богатства России. Народы России. 

Единый перечень коренных малочисленных народов (47 этносов). Российская культура. 

Чем славится Россия? Почитание защитников Отечества. «Советы молодому 

офицеру» ротмистра В. М. Кульчицкого. 

Доброта. Добрыми   рождаются   или   становятся?   Как   стать   добрее?   Смысл 

и значимость того, что вы делаете каждый день. 

Связь праздника 8 Марта с именем Клары Цеткин. Освоение женщинами «мужских» 

профессий. Традиционность подхода «мужчина — добытчик, женщина — хранительница 

очага»: изменились ли роли? 

Сергей Владимирович Михалков — поэт, драматург, баснописец, сказочник, 

сатирик, сценарист, общественный деятель. Страсть С. В. Михалкова к стихотворчеству. 

Работа в армейской печати во времена Великой Отечественной войны. Решение правительства 

России о смене гимна. Вторая редакция текста гимна. 

Красивейший полуостров с богатой историей. История Крымского полуострова. 

Значение Крыма. Достопримечательности Крыма. 

Театр — особый вид искусства, который сближает людей. С 1961 г. отмечают День 

театра. Причины, по которым люди ходят в театр. Отличие театра от кино. Основы 

театрального этикета. 

История появления праздника День космонавтики. Полёт Белки и Стрелки в августе 

1960 г. Подготовка к первому полёту человека в космос. Полёт Гагарина. Выход А. Леонова 

в открытый космос. Появление термина «геноцид». Геноцид советского народа и народов 

Европы во время Второй мировой войны. Международный военный трибунал в Нюрнберге. 

Конвенция ООН о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Геноцид 

в современном мире. 

День земли — история праздника. Способы празднования Дня Земли. 

Природоохранные организации. Знаки экологической безопасности. Состояние экологии — 

ответственность каждого человека. 
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Давняя история праздника труда. Трудовой день до16 часов без выходных, скудный 

заработок, тяжёлые условия — причины стачек и забастовок. Требования рабочих. 1 мая 

1886 года в Чикаго. Праздник Весны и Труда. 

День Победы. План Барбаросса — замысел молниеносной войны. Могила 

Неизвестного Солдата. 

19 мая 1922 года — День рождения пионерской организации. Цель её создания 

и деятельность. Распад пионерской организации. Причины, по которым дети объединяются. 

Разные представления о счастье. Слагаемые счастья. Рецепт счастливой жизни. 

 

3. Планируемые результаты 

 

Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижения школьниками 

следующих личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов. 

Личностные результаты должны отражать: 

• российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

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

и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн); 

• гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 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; 

• готовность к служению Отечеству, его защите; 

• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

• сформированность    основ     саморазвития     и самовоспитания     в соответствии 

с общечеловеческими   ценностями    и идеалами    гражданского    общества;    готовность 

и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

• толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

• навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 

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

видах деятельности; 

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

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

творчества, спорта, общественных отношений; 

• принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности 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, умение оказывать 

первую помощь; 
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• осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия 

в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

• сформированность экологического мышления, понимания влияния социально- 

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

• ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты должны отражать: 

• 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; 

• умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

• владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

• готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 

и 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; 

• умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

• умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

• владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; • 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. 

Предметные результаты представлены с учётом специфики содержания предметных 

областей, затрагиваемых в ходе участия в программе «Разговоры о важном»: 

Русский язык и литература: сформированность понятий о нормах русского 

литературного языка и применение знаний о них в речевой практике; владение навыками 

самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью; владение умением 

анализировать   текст   с точки   зрения   наличия   в   нём   явной   и    скрытой,   основной 

и второстепенной информации; владение умением представлять тексты в виде тезисов, 

конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; знание содержания 

произведений русской и мировой классической литературы, их историко-культурного 

и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и мировой; 

сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского 

языка; сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст 

и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать своё 

отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и письменных высказываниях. 
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Иностранные языки: владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран 

изучаемого языка;   умение   выделять   общее   и различное   в культуре   родной   страны 

и страны/стран изучаемого языка; сформированность умения использовать иностранный язык 

как средство для получения информации из иноязычных источников в образовательных 

и самообразовательных целях. 

История: сформированность представлений о современной исторической науке, её 

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

России в глобальном мире; владение комплексом знаний об истории России и человечества 

в целом, представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

сформированность     умений    применять    исторические    знания    в      профессиональной  

и общественной деятельности, поликультурном общении; сформированность умений вести 

диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике. 

Обществознание: сформированность знаний об обществе как целостной 

развивающейся системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические 

и другие связи социальных объектов и процессов; сформированность представлений об 

основных    тенденциях    и    возможных    перспективах    развития   мирового    сообщества 

в глобальном мире; сформированность представлений о методах познания социальных 

явлений и процессов; владение умениями применять полученные знания в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; сформированность навыков 

оценивания социальной информации, умений поиска информации в источниках различного  

типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных 

явлений и процессов общественного развития. 

География: владение представлениями о современной географической науке, её 

участии в решении важнейших проблем человечества; владение географическим 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 географическом пространстве; владение умениями проведения наблюдений за 

отдельными географическими   объектами,   процессами   и явлениями,   их   изменениями 

в результате природных и антропогенных воздействий; владение умениями использовать 

карты разного содержания для выявления закономерностей и тенденций, получения нового 

географического знания о природных социально-экономических и экологических процессах 

и явлениях; владение умениями географического анализа и 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 её условий; сформированность представлений 

и знаний об основных проблемах взаимодействия природы и   общества, о   природных 

и социально-экономических аспектах экологических проблем. Экономика: 

сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества как 

пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, 

отдельных предприятий и государства; понимание значения этических норм и нравственных 

ценностей в экономической деятельности отдельных людей и общества; сформированность 

уважительного отношения к чужой собственности;владение навыками поиска актуальной 

экономической информации в различных источниках, включая Интернет; умение различать 

факты, аргументы и оценочные суждения; анализировать, преобразовывать и использовать 

экономическую информацию для решения практических задач в    учебной деятельности 

и реальной жизни; понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение 

ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в мире. 
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Обществознание (Право): сформированность представлений о понятии государства, 

его функциях, механизме и формах; владение знаниями о   понятии права, источниках 

и нормах   права,    законности,    правоотношениях;    сформированность    представлений 

о Конституции Российской Федерации как основном законе государства, владение знаниями 

об основах правового статуса личности в Российской Федерации; сформированность умений  

применять правовые знания для оценивания конкретных правовых норм с точки зрения их 

соответствия законодательству Российской Федерации; сформированность навыков 

самостоятельного    поиска    правовой    информации,    умений    использовать    результаты  

в конкретных жизненных ситуациях. 

Информатика: сформированность представлений о роли информации и связанных 

с ней процессов в окружающем мире; сформированность базовых навыков и умений по 

соблюдению требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со 

средствами информатизации; понимания основ правовых аспектов использования 

компьютерных программ и работы в Интернете. 

Биология: владение основополагающими понятиями и представлениями о живой 

природе, её уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической 

терминологией и символикой; владение основными методами научного познания; 

сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, 

получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и путям их 

решения. 

Естествознание: сформированность представлений о целостной современной 

естественнонаучной картине мира, о природе как единой целостной системе, о взаимосвязи 

человека, природы и общества; о пространственно-временных масштабах Вселенной; 

владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области естествознания, 

повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие техники и технологий; 

сформированность умения применять естественнонаучные знания для объяснения 

окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности жизнедеятельности, 

бережного отношения к природе, рационального природопользования, а также выполнения 

роли грамотного потребителя; сформированность представлений о научном методе познания 

природы и средствах изучения мегамира, макромира и микромира; сформированность умений 

понимать значимость естественно- научного знания для каждого человека, независимо от его 

профессиональной деятельности, различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, 

видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определённой системой ценностей. 

Астрономия: сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции 

звёзд и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; сформированность 

представлений о значении астрономии в практической деятельности человека и дальнейшем 

научно-техническом    развитии;     осознание    роли     отечественной     науки     в освоении 

и использовании космического пространства и развитии международного сотрудничества 

в этой области. 

Экология: сформированность представлений об экологической культуре как условии 

достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, об 

экологических связях в системе «человек — общество — природа»; сформированность 

экологического мышления и способности учитывать и оценивать экологические последствия 

в разных сферах деятельности; владение умениями применять экологические знания 

в жизненных ситуациях, связанных с выполнением типичных социальных ролей; владение 

знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в области энерго- 

и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, здоровья и безопасности 

жизни; сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, моральной 

ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде; 

сформированность способности к выполнению проектов экологически ориентированной 
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социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью окружающей среды, 

здоровьем людей и повышением их экологической культуры. 

Основы    безопасности    жизнедеятельности:    сформированность    представлений 

о культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической 

безопасности как о жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также как 

о средстве, повышающем защищённость личности, общества и государства от внешних 

и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора; знание основ 

государственной системы, российского законодательства, направленных на защиту населения 

от внешних и внутренних угроз; сформированность представлений о необходимости 

отрицания экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а также 

асоциального поведения; сформированность представлений о здоровом образе жизни как 

о средстве обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного 

и социального характера. 

 

4. Календарно-тематическое планирование 

Тема Основное содержание 
Характеристика 

деятельности обучающихся 

 

 

 

 
День знаний 

 

Знакомство с проектами 

Российского общества «Знание». 

Участие во вступительной 
беседе. Просмотр ролика о 

необходимости знаний для 
жизненного успеха. 

 

Возможности, которые 

предоставляют проекты общества 

«Знание» для обучающихся 
различных возрастов. 

Участие в мотивационной 

беседе о чертах характера, 

которые присущи людям с 
активной жизненной 

позицией, о мечтах и о том, 
как можно их достигнуть. 

 

 
 

Там, где Россия 

 
Родина — не только место 

рождения. История, культура, 

научные достижения: чем мы 
можем гордиться? 

Участие во вступительной 

беседе о России. Просмотр 

ролика о России. 

Интерактивная викторина. 

Чем полезны фенологические 

наблюдения. Их роль в жизни 
человека. 

 
Зоя. 

 

 

 

Зоя Космодемьянская – её подвиг 

бессмертен, её имя стало символом 
мужества и стойкости, а жизнь 

служит примером беззаветной 

преданности Отечеству, истиной 

любви к своей Родине. 

Участие во вступительной 

беседе. Просмотр 

видеоролика о жизни и 
подвиге Зои. 

 
 

К 100-летию со 
дня рождения Зои 

Космодемьянской 

Участие в беседе о том, как 

воспитываются черты 
личности героя. Подвиг Зои 

был подвигом ради жизни 

будущих поколений. В 
защиту всего, что любила эта 
молодая девушка. 

 Просмотр интерактивной 

карты, беседа о сохранении 
памятников героям. 

Избирательная 

система России 
(30 лет ЦИК) 

Право избирать и быть избранным 

гарантировано Конституцией 

Участие во вступительной 

беседе.   Просмотр 
видеоролика об истории 
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 Российской Федерации   каждому 
гражданину нашей страны. 

Центральной избирательной 
комиссии. 

Жизнь, свобода, права и 

благополучие граждан является 
одной из главных ценностей, а 

проявление гражданской позиции, 

желание участвовать в развитии 
своего города, региона, страны – 

достойно уважения. 

 
 

Обсуждение ситуаций, 

возникающих в связи с 

голосованием и выборами. 

 

Выполнение интерактивного 

задания «Избирательная 
система в России». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День учителя 

(советники по 

воспитанию) 

Ценность профессии учителя. 
Советник по воспитанию – 

проводник в мир возможностей, 

которые создало государство для 
каждого ребенка в стране, 

наставник и «старший товарищ», 

помогающий как объединить 

школьный коллектив в дружную 

команду, так и выстроить 

 

 

 

Просмотр видеоролика. 

 

личную траекторию развития 

каждому ребенку. 

Участие в командной работе: 
каким должен быть 

современный Учитель? 
(создание кластера). 

 Участие в дискуссии на одну 
из предложенных тем: «Если 

бы я был учителем, какими 

качествами обладал…, как 
относился бы к ученикам…, 

как готовился к занятиям…, 

какие вспомогательные 

средства использовал для 
проведения уроков?»; «Чем 

может помочь советник по 
воспитанию?» 

 

 

 

 
О 

взаимоотношениях 
в коллективе 

(Всемирный день 

психического 

здоровья, 
профилактика 

буллинга) 

В условиях информационных 

перегрузок, разнообразия быстро 
решаемых задач, экономической 

нестабильности, стрессы стали 

неотъемлемой составляющей 

жизни человека. Они приводят к 
депрессивному  состоянию, 

которое, в свою очередь, может 

привести к проблемам физического 
здоровья, конфликтам с близкими, 

неуверенности, озлобленности. 

Знания о том, как наладить 
отношения в коллективе, сохранить 

свое психическое здоровье, как 

смотреть на мир позитивно, как не 

стать жертвой «травли», и самому 
не 

 

 

 

 

 

 
Мотивационная беседа о 
взаимосвязи физического и 

психического здоровья. 
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опуститься до «травли» других, 

необходимы всем. 

Игра «Верю - не верю» о 
стереотипах в отношении 

здоровья и здорового образа 
жизни. 

Просмотр отрывков из 

мультфильмов и фильмов, 

обсуждение их. Беседа о 
буллинге, его причинах и 

вреде, который он причиняет 
человеку. 

Мастер-класс «Магия игры», 
в ходе которого школьники 

участвуют  в   игровых 

упражнениях,  помогающих 
снять стресс  и 

психологическое 

напряжение,    выплеснуть 
негативные эмоции. 

Мозговой штурм «Мои 
правила благополучия», в 

ходе которого школьники 

составляют список лайфхаков 
класса о том, как подростку 

справляться со стрессами, 

излишним давлением 
взрослых. 

Итоговая рефлексивная 

беседа, в ходе которой 
школьники  обсуждают 

характеристики идеального 

коллектива, в котором им 

было бы комфортно 
находиться. 

 

 

 

 

 

 

 

 
По ту сторону 
экрана. 115 лет 

кино в России 

 

 

 
Развитие отечественного кино 

отражает не только основные вехи 
развития страны, но и моделирует 

образ ее будущего. Кино, наряду с 

литературой и театром, позволяет 

человеку увидеть себя, как в 

«зеркале», соотнести свои поступки 
с поступками героев, 

анализировать и рефлексировать, 

приобретать новые знания, 
знакомиться с миром профессий, с 

творчеством талантливых людей, с 

историей и культурой страны. 

Мотивационная беседа о 

любимых мультфильмах и 
кинофильмах, жанрах кино. 

Просмотр видеоролика об 

истории  российского 
игрового кино. 

Обсуждение ролика. 

Беседа о будущем 
кинематографа в цифровую 

эпоху. 

Интерактивная игра, в ходе 

которой школьники 

называют мультфильм или 

фильм по его отрывку. 

Игра «Ты - актер», где дети 
пробуют себя в роли актеров 
немого кино. 

Итоговая беседа о 
возможности  создания 

собственного фильма о 
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  классе, сделанного руками 
школьников. 

 

 

 

 

 

 
 

День спецназа 

Подразделения специального 

назначения (спецназ) в России 

имеют особую значимость, они 
олицетворяют служение Отечеству, 

мужество и силу духа, 

беспримерное самопожертвование, 
готовность мгновенно прийти на 

помощь Родине. Военнослужащие 
спецназа обладают особыми 

 
 

Участие во вступительной 

беседе, просмотр 

видеоролика о видах 
подразделений специального 

назначения в России. 

профессиональными, физическими 

и моральным качествами, являются 

достойным примером 
настоящего 

Участие в обсуждении: 
«Качества личности бойца 

спецназа». 

 

мужчины. 
Выполнение интерактивного 

задания «Что важнее для 
спецназовца – ум или сила?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
День народного 

единства 

Смутное время в истории нашей 

страны. Самозванцы — одна из 
причин продолжавшейся Смуты. 

Ополчение во главе с князем 

Дмитрием Пожарским и земским 
старостой Кузьмой Мининым. 

 
Участие во вступительной 

беседе о появлении праздника 

День народного единства. 

Примеры единения народа не 

только в войне 

Знакомство с исторической 

справкой о событиях 
Смутного времени. 

 Работа в группах: если бы вы 

жили в Смутное время, в чем 
вы бы увидели причины 

появления народных 

ополчений?   Обмен 
мнениями. Дискуссия о том, 

что 4 ноября 1612 года воины 

народного  ополчения 
продемонстрировали образец 

героизма и сплоченности 

всего народа вне зависимости 

от происхождения, 
вероисповедания   и 

положения в обществе. 

Дискуссия о том, когда еще 
люди чувствуют, 

 что им надо объединяться? 

 
Россия: взгляд в 

будущее. 

Технологический суверенитет 

решает задачи обеспечения 

безопасности, получения энергии, 
продовольственной независимости, 

транспортной связности. Логика 

развития экономики предполагает 

защиту       и формирование 
высокотехнологичных отраслей с 

высокой долей интеллектуальных 

Беседа о сущности понятий 

«суверенитет», 
«технологический 

суверенитет», «цифровая 
экономика». 

 
Технологический 

Просмотр видеоролика о 

цифровых технологиях, 
вошедших   в   современную 
жизнь   многих   россиян,   в 
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суверенитет / 

цифровая 
экономика / новые 

профессии 

вложений. Развитие цифровой 
экономики  предполагает 

выстраивание    системы 

экономических, социальных и 
культурных   отношений, 

основанных на использовании 

цифровых информационно- 
коммуникационных технологий. 

Появление новых профессий 

связано с цифровизацией 

экономики, движением к 
технологическому суверенитету. 

экономику, образование и 
культуру страны. Дискуссия, 

в ходе которой школьники 

высказывают свои мнения о 
возможностях и рисках, 

которые появляются в связи с 

проникновением 
искусственного  интеллекта 

во многие сферы не только 

экономики, но и культуры, 
образования, спорта. 

Игра-викторина «Язык не для 

всех», в ходе которой 
школьники знакомятся с 

новыми понятиями в области 

цифровых технологий и с 
профессиями будущего. 

Интерактивное путешествие 

по городу  профессий 

будущего, в ходе которого 

школьники знакомятся с 
двенадцатью направлениями 

профессиональной 

деятельности,   которые 

охватывают 50 
перспективных профессий. 

Рефлексивная беседа, в ходе 

которой педагог просит 
школьников завершить 

некоторые из предложений, 

например: «Самое большое 

открытие, которое я сделал на 
этом занятии – это …»; «Все 

говорят, что без цифры 

сегодняшняя жизнь просто 
невозможна, я с этим 

утверждением …»; «Если у 

меня спросят, готов ли я 
учится всю свою 

жизнь, то я отвечу …» 

 

 

 

 
О 

взаимоотношениях 

в семье (День 

матери) 

 

 
Мама — важный человек в жизни 

каждого. Материнская любовь — 
простая и безоговорочная. 

Участие в игре 
«Незаконченное 

предложение»,  во время 
которой каждый школьник 

продолжает предложение 

«Первое, что приходит в 

голову, когда я слышу слово 
«мама» …» 

 

Легко ли быть мамой? 
Участие в групповом 
обсуждении случаев 

недопонимания мам и детей. 

 Поиск причин этого в 
процессе групповой работы. 



458 
 

  Участие в беседе о том, что 

делает наших мам 
счастливыми 

 

 

 

 

 

 
Что такое Родина? 

(региональный и 

местный 
компонент) 

Что для каждого человека означает 
слово «Родина»? Это родители, 

семья, дом, друзья, родной город, 

регион, вся наша страна и народ. 
Чувство любви к своей Родине 

человек несет в себе всю жизнь, это 

его опора и поддержка. Родина – 

это не просто территория, это, 
прежде 

Участие в беседе о том, когда 
каждый из нас чувствовал 

гордость при виде 

государственных символов 
нашей страны. Какова 

региональная символика? Что 

означают элементы герба, 

флага? 

всего то, что мы любим и готовы 

защищать. 

Знакомство  с традициями 

народов, живущих на 
территории России. 

 Участие в дискуссии о том, 

что объединяет людей разных 

национальностей в одной 

стране, что им в этом 

помогает? 

 

 

 

 

 

 

 
Мы вместе 

 

 

 

 

 

История создания Красного Креста. 
Особенности волонтерской 

деятельности. Волонтёрство в 

России 

Знакомство школьников с 

информацией о создании в 
Международного Комитета 
Красного Креста. 

Участие в обсуждении 
вопроса: действительно ли 

создание именно этой 

организации можно считать 

началом волонтерского 
движения? 

Работа в группах по 

составлению списка 
особенностей волонтерской 
деятельности. 

Обмен историями из жизни о 
волонтёрской деятельности 

 

 

 

 

 

 
Главный закон 

страны 

 

 

 

 

 
Значение Конституции для граждан 

страны. Знание прав и выполнение 

обязанностей. Ответственность — 

это осознанное поведение 

Участие  во вступительной 

беседе о  значении слова 

«конституция» и о жизни без 

конституции. 

Участие в обсуждении 
ситуаций, в которых было 

нарушение прав или 
невыполнение обязанностей. 

Участие в игре 
«Незаконченное 

предложение»,  во время 
которой каждый школьник 

продолжает предложение 

«Нужно знать Конституцию, 
потому что…» 
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  Участие в дискуссии об 

осознанном поведении и 
личной ответственности 

 

 

 

 

 
Герои нашего 
времени 

 

 

 

 

Россия — страна с героическим 

прошлым. Современные герои — 

кто они? Россия начинается с меня? 

Участие во вступительной 
беседе о непростой судьбе 

нашей страны, о войнах, 

которые выпали на долю 
народа и о героизме тех, кто 
вставал на ее защиту. 

Участие в дискуссии о  том, 
есть ли место героизму 

сегодня? 

Обсуждение мнений 
школьников. 

Участие в   игре   «Качества 
современного героя» 

 

 

 

 

 

 
Новогодние 

семейные 
традиции разных 

народов России 

Новый год — праздник всей семьи. 

Новогодние семейные традиции. 
Новогодние приметы. 

Игра «Вопрос из шляпы» (Все 

ли вы знаете о Новом годе?) 

 

Различные традиции встречи 

Нового года у разных народов 
России. 

Участие в дискуссии 

«Поделись новогодней 
традицией,  которая 
объединяет народы  нашей 
страны». 

 Участие в беседе о том, что 

чаще всего мы мечтаем о 
материальных подарках, но 

есть ли что-то, что мы хотели 

бы изменить в себе в Новом 
году? 

 Участие в разговоре о 

новогодних приметах, 
подарках. 

 
От А до Я. 

 
 

Способы передачи информации до 

появления письменности. Разница 

между азбукой и букварем. 

«Азбука», напечатанная Иваном 
Федоровым: «Ради скорого 

младенческого научения». 

Беседа о разных способах 
передачи информации. Блиц- 

опрос «Интересные факты об 
Азбуке». 

450 лет "Азбуке" 

Ивана Фёдорова 

Эвристическая беседа 
«Первая печатная «Азбука»: в 

чем особенности». 

 Интерактивные  задания, 

связанные с содержанием 
«Азбуки». 

 

 

 
Налоговая 
грамотность 

Современный человек должен 

обладать функциональной 

грамотностью, в том числе 
налоговой. Для чего собирают 

налоги? Что они обеспечивают для 
граждан? Выплата налогов – 

 
 

Беседа о том, что такое 
налоговая система. 

обязанность каждого гражданина 
Российской Федерации. 

Блиц-опрос «Для чего 
государству  необходим 
бюджет?». Беседа «Права и 
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  обязанности 
налогоплательщика». 

Интерактивное задание 
«Создай и распредели 

бюджет». 

 

 

 

 

 
Непокоренные. 

 

 

 

Голод, морозы, бомбардировки — 

тяготы блокадного Ленинграда. 

Блокадный паек. Способы 
выживания ленинградцев. 

Участие в блиц-опросе «Что 
вы знаете о блокаде 

Ленинграда; каким образом 

город попал в кольцо; зачем 
Гитлер хотел захватить город; 

почему Ладожское озеро 

называют дорогой жизни; чем 

стало полное освобождение 
Ленинграда от фашистской 

блокады для всей страны, для 

хода Великой Отечественной 
войны?» 

80 лет со дня 

полного 

освобождения 
Ленинграда от 

 

О провале планов немецких войск. 

О героизме советских воинов, 

Беседа о том, что помогало 
людям выстоять в 

осажденном городе. 

 

фашистской 

блокады 

 
освободивших город на Неве. 

Работа в парах с дальнейшим 

обобщением: почему планам 

Гитлера не суждено было 
сбыться? 

 

 

 

 

 

Союзники России 

 
Кто такой союзник? Какие 

обязанности он на себя принимает, 
какими обладает правами? Что дает 

заключение союзного договора для 

государств? Союзники России – 

государства, которые разделяют и 
поддерживают наши общие 

традиционные ценности, уважают 

культуру, стремятся к укреплению 
союзных государств и 

поддерживают их. 

Беседа о государствах- 
союзниках Российской 

Федерации. 

Блиц-опрос: «Какие 

традиционные ценности 

разделяют союзники?». 

Дискуссия: права и 
обязанности  союзных 
государств. 

В чем заключается 
союзническая поддержка? 

Что Россия делает для 
союзников? 

 

190 лет со дня 

рождения Д. 

Менделеева. 

Цивилизация без научных 

достижений. Научные и 
технические достижения в нашей 

стране. Вклад российских ученых в 
мировую науку. 

Участие во вступительной 

беседе о том, какой была бы 

жизнь человека без научных 
достижений. 

День российской 

науки 

Д.И. Менделеев и роль его 

достижений для науки. 

Участие в беседе об основных 

научных и технических 
достижениях в нашей стране. 

 Достижения науки в повседневной 
жизни. Плюсы и минусы научно- 

технического прогресса 

Участие в интерактивном 
задании «Д.И. Менделеев: не 

только химия». 

  Участие   в   блиц   –   опросе 
«Примеры использования 

достижений  науки в 
повседневной жизни». 
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  Работа в группах с 

дальнейшим обобщением: 

«Плюсы и минусы научно- 
технического прогресса» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
День 

первооткрывателя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Россия является не только самой 

большой страной в мире, которую 

за ее продолжительную историю 
шаг за шагом исследовали, изучали, 

открывали русские землепроходцы. 

Удивительные уголки нашей 
страны сегодня может открыть для 

себя любой школьник. 

Мотивационная  беседа о 
первооткрывателях, 

открытиях и удивительных 

местах России.   Мозговой 
штурм, в ходе    которого 

школьники за 1   минуту 

должны   назвать  15 
российских городов; за 

вторую минуту - 15 

российских рек; за третью – 

15       названий       деревьев, 

кустарников и цветов, 

которые растут в их регионе. 

Просмотр и обсуждение 

видеоролика   Русского 

географического общества о 
русских землепроходцах. 

Игра «Своя игра», в которой 

разыгрываются вопросы об 

уникальных местах России и 
их первооткрывателях. 

Рефлексивная беседа со 

школьниками, в процессе 

которой они продолжают 

предложения, начало 
которых произносит педагог: 

«Я никогда не знал, что …»; 
«Если бы я делал пост в 
социальных сетях по итогам 

нашего сегодняшнего 

разговора, то я назвал бы его 
…»; 

«Каждый может  стать 

первооткрывателем, потому 
что …». 

День защитника 

Отечества. 

День защитника Отечества: 

исторические традиции. Профессия 

военного: кто её выбирает сегодня. 

Участие в интеллектуальной 

разминке «Что вы знаете о 

Дне защитника Отечества». 

 

 

280 лет со дня 

рождения Федора 
Ушакова 

Смекалка в военном деле. 280- 

летие со дня рождения великого 

русского  флотоводца, 

командующего Черноморским 
флотом (1790—1798); 

командующего русско-турецкой 

эскадрой в Средиземном море 
(1798—1800), адмирала (1799) Ф.Ф. 

Ушакова. 

 

 

Участие в дискуссии о 

причинах выбора профессии 
военного. 

  
Участие в работе в парах: 

знакомство с примерами 
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  военных действий, в которых 
выручала смекалка. 

История и современность: 
уроки адмирала Ушакова. 

Участие в беседе о том, как 

жители России выражают 
свою благодарность 

защитникам Отечества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Как найти свое 

место в обществе 

 

 

 

 

 

 

 
 

Что нужно для того, чтобы найти 

друзей и самому быть хорошим 

другом?   Примеры   настоящей 
дружбы. Что нужно для того, чтобы 

создать хорошую семью и самому 

быть хорошим  семьянином. 
Поддержка семьи в России. Что 

нужно, чтобы найти свое призвание 

и  стать   настоящим 

профессионалом.   Поддержка 
профессионального 

самоопределения школьников в 

России. 

Проблематизирующая беседа 

о трех слагаемых успешной 
самореализации человека в 

обществе: дружбе, семье и 
профессии. 

Выступление федерального 

спикера (о примерах и 

способах самореализации 

человека в различных сферах 
общественной  жизни). 

Рефлексивная беседа «Мое 

будущее», в ходе которой 
школьники обсуждают 

вопросы о том, как найти 

хороших друзей, как найти 
спутника/спутницу жизни, 

чем руководствоваться в 
выборе профессии. 

Групповая работа «Что я 

возьму с собой во взрослую 
жизнь?», в ходе которой 

школьники в каждой группе 

из набора карточек выбирают 

5 и аргументируют всему 
классу свой выбор. В набор 

могут входить, например, 

карточки «умение готовить», 
«умение дружить», «умение 

учиться»,     «знать     языки», 
«умение шутить» и т.д. 

 

 

 

 

 

Всемирный 

фестиваль 

молодежи 

Всемирный фестиваль молодежи – 

2024. Сириус – федеральная 
площадка фестиваля. Исторические 

факты появления всемирного 

фестиваля молодежи и студентов. 
Фестивали, которые проходили в 

 

Групповая работа по 

созданию  кластера 

«Всемирный фестиваль 
молодежи». 

 
нашей стране. 

Историческая  справка об 

истории возникновения 

Всемирного фестиваля 

молодежи. 

 Беседа «Эмблемы и символы 
фестивалей». 

 Дискуссия «Всемирный 

фестиваль молодежи – 2024 в 
подробностях». 
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«Первым делом 

самолеты». 

Легендарная история развития 
российской гражданской авиации. 

Героизм конструкторов, инженеров 

и летчиков-испытателей первых 

российских самолетов. Мировые 
рекорды российских летчиков. 

Проблематизирующая беседа 
«Почему человек всегда 

хотел подняться в небо?», в 

ходе которой обсуждаются 
события, связанные с 

первыми попытками человека 
«обрести крылья». 

 

 

 
О гражданской 
авиации 

 

 

 

Современное авиастроение. 

Видеоролик об истории 

российской авиации, от 

первого полета в 1913 году на 
первом в мире 

четырехмоторном    самолете 

«Русский витязь» до 

современных    авиалайнеров 

"Суперджет", МС-21, Ил-114- 

300, Ту-214, Ил-96, "Байкал". 
  

 

Профессии, связанные с авиацией. 

Интерактивная игра «33 
ступеньки в небо», в ходе 

которой школьники 

знакомятся с легендарными 
российскими  пилотами, 

испытателями, 
конструкторами. 

  Мастер-класс «Тренажер 
летчика», в ходе которого 

школьники выполняют 

некоторые упражнения и 
задания  (например, 
«Компас», 

  «Часы» и др.) которые 

предлагают  современным 
пилотам при профотборе. 

  Рефлексивная беседа «Я могу 
стать кем захочу, или уже 

нет?», в ходе которой 

подростки рассуждают об 

ограничениях, которые 
накладывает профессия 

пилота, о том, как может 

реализоваться мечта о небе, 

даже если нельзя стать 

летчиком. 

 

 

 

 

Крым. Путь домой 

 

 

 
Красивейший полуостров с богатой 
историей. История Крымского 

полуострова. Значение Крыма. 

Достопримечательности Крыма 

Участие в беседе о 

географическом положении 

Крыма с использованием 
карты. 

Самостоятельная работа по 

изучению информации по 
истории Крыма. Работа в 

группах с обобщением: что с 

древних времен привлекало 

разные народы в Крымском 
полуострове? 
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  Обмен мнениями: что бы вы 

рекомендовали посетить в 
Крыму 

 

 
Россия - здоровая 

держава 

Здоровый образ жизни – 
приоритетное  направление в 

большинстве государств мира. 
Основные составляющие здоровья. 

Дискуссия  «Основные 
правила здорового образа 

жизни». Групповая работа: 
составление памятки о ЗОЖ. 

Современные проекты, связанные 

со здоровьем. 

Дискуссия «Следуешь моде – 

вредишь здоровью» (о тату, 
пирсинге, энергетиках и т.д.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Цирк! Цирк! 

Цирк! (К 

Международному 
дню цирка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цирк как фантазийное и сказочное 

искусство. Цирк в России, История 

цирка, цирковые династии России. 
Знаменитые на весь мир российские 

силачи, дрессировщики, акробаты, 

клоуны, фокусники. Цирковые 
профессии. 

Просмотр видеоролика об 

истории цирка в России, 
начиная с первого 

стационарного цирка, 

построенного в Петербурге в 
1877 году. 

Беседа о современном цирке, 

причинах его популярности у 
детей и взрослых, о видах 

циркового искусства 

(клоунаде, акробатике, 
эквилибристике, гимнастике, 

жонглировании, эксцентрике, 

иллюзионизме,     пантомиме, 
дрессировке животных). 

Мастер-класс «Фокус здесь и 

сейчас», в ходе которого 

школьники разучивают 
несколько простых фокусов. 

Видео-викторина «Клоун», в 

ходе которой школьники 

знакомятся великими 
российскими клоунами 

(Юрий Никулин, Олег Попов, 

Юрий Куклачев, Вячеслав 
Полунин). 

Рефлексивная беседа о том, 

как важно уметь 

поддерживать оптимизм в 
себе и в окружающих. 

 

 

 

 

 
«Я вижу Землю! 

Это так красиво». 

 

 

 

 

Главные события в истории 

покорения космоса. Отечественные 
космонавты-рекордсмены. 

Участие во вступительной 
беседе об основных 

исторических событиях в 

космонавтике. 

Самостоятельная работа в 
группах: найти в интернете 

информацию о космонавте и 

сделать сообщение для 
одноклассников (Герман 

Титов, Валентина Терешкова, 

Алексей Леонов, Светлана 

Савицкая, Валерий Поляков, 
Елена    Кондакова,    Сергей 
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  Крикалев, Геннадий Падалка, 
Анатолий Соловьев). 

 

 
Подготовка к полёту — 
многолетний процесс. 

Участие в беседе о трудном 

процессе подготовки к 
полёту. Обсуждение фильма 

«Вызов» - в чем заключался 

героизм главных 
действующих лиц и актрисы 

и режиссера фильма.  
Художественный фильм «Вызов» - 

героизм персонажей и реальных 
людей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
215-летие со дня 

рождения Н. В. 
Гоголя 

 
 

Николай Гоголь – признанный 
классик русской литературы, автор 

знаменитых «Мертвых душ», 

Проблематизирующая беседа 
«Классик есть классик», в 
ходе которой школьники 

обсуждают, какие сюжеты, 

герои, ситуации из 
произведений Гоголя можно 
было назвать современными. 

 

«Ревизора», «Вечеров на хуторе 

близ Диканьки». Сюжеты, герои, 
ситуации из произведений Николая 

Гоголя актуальны по сей день. 

Игра «Закончи фразу, 

ставшую крылатой», в ходе 
которой школьники 

продолжают знаменитые 

фразы из произведений Н. 
Гоголя. 

 Интерактивная игра, в ходе 

которой школьники по 

отрывкам из телеспектаклей, 
кинофильмов, иллюстраций, 

созданных по произведениям 

Николая Гоголя, называют 
произведение и его главных 
героев. 

 Дискуссия, в ходе которой 

школьники обсуждают фразу 

И.А. Гончарова «Он, смеша и 
смеясь, невидимо плакал…». 

 

 

 

 
Экологичное 

потребление 

 

Экологичное потребление — 

способ позаботиться о сохранности 
планеты. Экологические проблемы 

как следствия безответственного 

поведения человека. 

Участие во вступительной 

беседе об экологическом 

потреблении. Обсуждение 
экологических проблем, 

существующих в России, и 

роли людей в их появлении, 
поиски решений. 

 

Соблюдать эко-правила — не так 
сложно 

Работа в группах по 

составлению общего списка 

эко-правил, которые легко 

может соблюдать каждый 

 
 

Труд крут 

История Праздника труда. 
Вступительная беседа об 
истории Праздника труда. 

Труд — это право или обязанность 

человека? 

Участие в дискуссии: «Труд 

— это право или обязанность 

человека?» 
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Работа мечты. Жизненно важные 
навыки 

Мозговой штурм — 

обсуждение критериев 
работы мечты. 

Блиц-опрос «Владеете ли вы 
элементарными трудовыми 
навыками?» 

 

 

 

 

 

 
Урок памяти 

 

 

 

 
История появления праздника День 

Победы. Поисковое движение 

России. Могила Неизвестного 
Солдата. Семейные традиции 

празднования Дня Победы. 

Бессмертный полк 

Участие во вступительной 

беседе об истории появления 

праздника День Победы. 
Участие в беседе о том, что 

заставляет тысячи человек 

заниматься поиском и 
захоронением останков 

погибших защитников 

Отечества? 

Обмен мнениями: есть ли в 

вашей семье традиция 
отмечать День Победы? 

Участвует ли семья в 

шествиях Бессмертного 
полка? 

 

Будь готов! 
 

 

 

 
19 мая 1922 года — день рождения 

пионерской организации. Цель её 

создания и деятельность. Распад 
пионерской организации. Причины, 

по которым дети объединяются 

Участие во вступительной 

беседе о пионерской 

организации. 

 

Ко дню детских 
общественных 

организаций 

Участие в дискуссии о том, 

какое должно быть детское 
общественное объединение, 

чтобы вам захотелось в него 
вступить. 

 Участие в мозговом штурме 

по выдвижению причин, по 
которым дети объединяются. 

 Участие в беседе о том, какие 

бывают детские 
общественные объединения 

Русский язык. 
Великий и 

могучий. 

 

Неизвестный Пушкин. 
Брейн- ринг «Узнай 
произведение по 

иллюстрации». 

225 со дня 

рождения А. С. 

Пушкина 

Творчество Пушкина объединяет 

поколения. Вклад А. С. Пушкина в 

формирование современного 
литературного русского языка. 

Историческая справка 
«Малоизвестные факты из 

жизни А. С. Пушкина». 

 Эвристическая беседа «Мы 

говорим на языке Пушкина». 
Интерактивные задания на 
знание русского языка. 

 

 

Формы проведения занятий 

Занятия по программе проводятся в формах, позволяющих обучающемуся вырабатывать 

собственную мировоззренческую позицию по обсуждаемым темам (например, беседы, 

деловые игры, викторины, интервью, блицопросы и т. д.)
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 2.3.           Рабочая программа воспитания 
Пояснительная записка.  

Рабочая программа воспитания МБОУ СОШ с.Новоникольска (далее – Программа 

воспитания) служит основой для разработки рабочей программы воспитания ООП СОО.  

Программа  воспитания  основывается   

на единстве и преемственности образовательного процесса всех уровней общего образования, 

соотносится с рабочими программами воспитания  для образовательных организаций дошкольного и 

среднего профессионального образования.  

Программа воспитания:  

предназначена для планирования и организации системной воспитательной деятельности в  

образовательной организации; разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов 

управления  

образовательной организацией, в том числе советов обучающихся, советов родителей (законных 

представителей);  реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой 

совместно с семьёй и другими участниками образовательных отношений, социальными институтами  

воспитания;  предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным  

ценностям,  включая  ценности  своей  этнической  группы,   

правилам   

и нормам поведения, принятым в российском обществе на основе российских базовых 

конституционных норм и ценностей;  предусматривает историческое просвещение, формирование 

российской культурной и  

гражданской идентичности обучающихся.  

Программа воспитания включает три раздела: целевой, содержательный, организационный.  

2.3.1 Целевой раздел.  

Содержание воспитания обучающихся в образовательной организации определяется 

содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые 

закреплены в Конституции Российской Федерации.   

Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. 

Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные 

ценности культуры, традиционных религий народов России.  

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания.  

Приоритетной  задачей  Российской   

Федерации   

в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей 

российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, 

способной  реализовать  свой  потенциал  в условиях современного общества, готовой к 

мирному созиданию и защите Родины.   

Цель и задачи воспитания обучающихся.  

. Цель воспитания обучающихся в образовательной организации: развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации   

на основе традиционных российских ценностей (жизни, достоинства, прав и свобод человека, 
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патриотизма, гражданственности, служения Отечеству и ответственности за его судьбу, высоких 

нравственных идеалов, крепкой семьи, созидательного труда, приоритета духовного над 

материальным, гуманизма, милосердия, справедливости, коллективизма, взаимопомощи и 

взаимоуважения, исторической памяти   

и преемственности поколений, единства народов России1), а также принятых  в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства.  

Задачи воспитания обучающихся в образовательной организации:  

усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций,  

которые выработало российское общество (социально значимых знаний);  формирование и развитие 

личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям  

(их освоение, принятие);  приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного  

опыта поведения, общения, межличностных социальных отношений, применения полученных  

знаний;   

 достижение  личностных  результатов  освоения  общеобразовательных  программ 

 в  

соответствии с ФГОС СОО.   

 Личностные результаты освоения обучающимися образовательных программ включают:  

осознание российской гражданской идентичности;  сформированность 

ценностей самостоятельности и инициативы;  

 готовность  обучающихся  к  саморазвитию,  самостоятельности  и   

личностному  

самоопределению; наличие мотивации к целенаправленной социально значимой 

деятельности;  

сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к  

себе, окружающим людям и жизни в целом.  

Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется и осуществляется 

на основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-

деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания: 

гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, 

следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, 

возрастосообразности.   

Направления воспитания.  

 Программа  воспитания  реализуется  в  единстве   

учебной   

и воспитательной деятельности образовательной организации по основным направлени 

ям воспитания в соответствии с ФГОС СОО и отражает готовность обучающихся руководствоваться 

ценностями и приобретать первоначальный опыт деятельности на их основе, в том числе в части:   

1.1. Гражданского воспитания, способствующего формированию российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как 

источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской 

государственности,  уважения  к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и 

политической культуры.  

 1.2. Патриотического  воспитания,  основанного  на  воспитании   

любви   

к родному краю, Родине, своему народу, уважения к другим народам России; историческое 

просвещение, формирование российского национального исторического сознания, российской 

культурной идентичности.  
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1.3. Духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной культуры народов 

России, традиционных религий народов России, формирование традиционных российских семейных 

ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и 

взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков.  

1.4. Эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической культуры на 

основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства.  

1.5. Физического воспитания, ориентированного на формирование культуры здорового образа 

жизни и эмоционального благополучия – развитие физических способностей с учётом возможностей 

и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, 

чрезвычайных ситуациях.  

1.6. Трудового воспитания, основанного на воспитании уважения  к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентации  на трудовую деятельность, получение 

профессии, личностное самовыражение  в продуктивном, нравственно достойном труде в 

российском обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности.  

1.7. Экологического воспитания, способствующего формированию экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских 

традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, 

окружающей среды.  

1.8. Ценности научного познания, ориентированного на воспитание стремления к познанию 

себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом 

личностных интересов и общественных потребностей.   

 Целевые ориентиры результатов воспитания.   

  Требования  к  личностным  результатам  освоения   

обучающимися   

ООП СОО установлены ФГОС СОО.  

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры  

результатов  в  воспитании,  развитии  личности   

обучающихся,   

на достижение которых должна быть направлена деятельность педагогического коллектива для 

выполнения требований ФГОС СОО.  

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием воспитания 

обучающихся на основе российских базовых (гражданских, конституциональных) ценностей, 

обеспечивают единство воспитания, воспитательного пространства.  

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего образования.  

1. Гражданское воспитание:  

осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в  

поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в мировом 

сообществе; сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом 

тысячелетней российской государственности, с Российским государством, ответственность за его 

развитие в настоящем и будущем на основе исторического просвещения, сформированного 

российского национального исторического сознания; проявляющий готовность к защите Родины, 

способный аргументированно отстаивать суверенитет и достоинство народа России и Российского 

государства, сохранять и защищать историческую правду; ориентированный на активное 

гражданское участие на основе уважения закона и  

правопорядка, прав и свобод сограждан;  

 осознанно  и  деятельно  выражающий  неприятие  любой   

дискриминации   

по социальным, национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности;  

 обладающий  опытом  гражданской  социально  значимой   
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деятельности   

(в ученическом самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, военно-патриотических и 

другие объединениях, акциях, программах).  

2. Патриотическое воспитание:  

выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к родной  

культуре, любовь к своему народу;  

 сознающий  причастность  к  многонациональному  народу  Российской   

Федерации,  

Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность;  

 проявляющий  деятельное  ценностное  отношение  к   

историческому   

и культурному наследию своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам 

народов, проживающих в родной стране – России;  

проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, поддерживающий 

их права, защиту их интересов в сохранении российской культурной идентичности.  

3. Духовно-нравственное воспитание:  

проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, культуре  

народов России с учётом мировоззренческого, национального, конфессионального самоопределения; 

действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки других  

людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с осознанием 

последствий поступков, деятельно выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, 

поведения, противоречащих этим ценностям; проявляющий уважение к жизни и достоинству 

каждого человека, свободе мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям 

различных этнических групп,  

религий народов России, их национальному достоинству  и религиозным чувствам с учётом 

соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан; понимающий и деятельно выражающий 

ценность межнационального, межрелигиозного  

согласия  людей,  народов  в  России,  способный  вести   

диалог   

с людьми разных национальностей, отношения к религии и религиозной принадлежности, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; ориентированный на создание устойчивой семьи на 

основе российских традиционных  

семейных  ценностей,  понимания  брака  как  союза   

мужчины   

и женщины для создания семьи, рождения и воспитания в семье детей, неприятия насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности;  

 обладающий  сформированными  представлениями  о  ценности  и   

значении   

в отечественной и мировой культуре языков и литературы народов России, демонстрирующий 

устойчивый интерес к чтению как средству познания отечественной и мировой духовной культуры.  

4. Эстетическое воспитание:  

выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, российского и  

мирового художественного наследия;  

проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание эмоционального  

воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий критически оценивать это 

влияние; проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, традиций в 

искусстве; ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих  

способностей в разных видах искусства с учётом российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта.  

5. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья  и эмоционального 
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благополучия:  

понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, здоровья и 

безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего здоровья и здоровья 

других людей; соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе 

безопасного  

поведения в информационной среде; выражающий на практике установку на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, регулярную физическую 

активность), стремление к физическому совершенствованию, соблюдающий  и пропагандирующий 

безопасный и здоровый образ жизни; проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных 

привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивного 

поведения в обществе и цифровой среде, понимание их вреда для физического и психического 

здоровья; демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, эмоционального, 

психологического), состояния других людей с точки зрения безопасности, сознательного управления 

своим эмоциональным состоянием;  

 развивающий  способности  адаптироваться  к  стрессовым   

ситуациям   

в общении, в разных коллективах, к меняющимся условиям (социальным, информационным, 

природным).  

6. Трудовое воспитание:  

уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения своих  

земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые достижения российского 

народа; проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому труду в  

доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе предпринимательской деятельности в 

условиях самозанятости или наёмного труда;  

участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в 

каникулярные периоды, с учётом соблюдения законодательства; выражающий осознанную 

готовность к получению профессионального образования, к непрерывному образованию в течение 

жизни как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; понимающий 

специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых отношений, самообразования и 

профессиональной самоподготовки   

в информационном высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном 

обществе; ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной деятельности 

в  

российском обществе с учётом личных жизненных планов, потребностей своей семьи, общества.  

7. Экологическое воспитание:  

демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на основе  

понимания  влияния  социально-экономических  процессов  на   

природу,   

в том числе на глобальном уровне, ответственность за действия в природной среде; выражающий 

деятельное неприятие действий, приносящих вред природе;  

применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, бережливого  

природопользования в быту, общественном пространстве; имеющий и развивающий опыт 

экологически направленной, природоохранной,  

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми.  

8. Ценности научного познания: деятельно выражающий познавательные интересы в разных 

предметных областях с учётом  

своих интересов, способностей, достижений; обладающий представлением о современной научной 

картине мира, достижениях науки и  

техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни российского общества, 

обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально-экономическом развитии  
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России; демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной научной  

информации и критики антинаучных представлений;  

 развивающий  и  применяющий  навыки  наблюдения,   

накопления   

и систематизации фактов, осмысления опыта в естественно-научной и гуманитарной областях 

познания, исследовательской деятельности.  

  

2.3.2 Содержательный раздел.  

Уклад общеобразовательной организации  

Поиск новых путей эффективной организации воспитательного процесса в МБОУ СОШ с. 

Новоникольска обусловлен тем, что государственная стратегия обеспечения роста 

конкурентоспособности страны, ее успешного и устойчивого развития требует совершенствования 

человеческого потенциала, определяемого во многом состоянием системы образования. В условиях 

решения этих стратегических задач важнейшими качествами личности становятся инициативность, 

способность творчески мыслить и находить нестандартные решения, умение выбирать 

профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей жизни.  

На федеральном уровне определены стратегические задачи развития образовательной системы; 

решение этих задач возможно в условиях использования инновационных подходов к организации 

воспитания, межведомственного взаимодействия субъектов, реализующих программы воспитания, и 

при участии общественности.  

При построении воспитательной системы МБОУ СОШ с. Новоникольска мы исходим из того, 

что естественной потребностью ребенка является потребность в успехе, под которым мы понимаем 

осознаваемое этим ребенком общественное признание собственных достижений. Иными словами, 

мы считаем, что написанные стихи имеют смысл тогда, когда их печатают в школьной газете или 

альманахе, спектакли – когда на них есть зрители, а конкурсы и состязания – если за победу в них  

награждают, за участие благодарят, а за поражение… дают возможность победить в другом 

соревновании. Таким образом, воспитательная система должна способствовать созданию 

комфортной образовательной среды, в которой ребенок будет ощущать себя активным участником и 

творцом школьной действительности, личностью, способной реализовать свой потенциал и добиться 

успеха в рамках образовательной системы.  

Естественно, что субъектом обучения и воспитания является один и тот же школьник, поэтому 

разграничивать эти два вида деятельности в структуре школьного образования невозможно. Мы 

стремимся к интеграции учебной и вне учебной деятельности, их взаимопроникновению, т. е. создать 

условия, в которых само освоение учебной программы позволит ученику удовлетворить свои 

потребности в самореализации. В этом случае учиться хорошо станет престижно, а рост личностных 

достижений конкретного ученика, возможно, станет не только фактом его биографии (что само по 

себе достаточно значимо), но и достоянием школы, объектом сопереживания и основой мотивации 

остальных школьников.  

Школьный коллектив включает в себя разнонаправленных личностей, одни прекрасно учатся, у 

других это не получается, но они замечательно рисуют, активно занимаются спортом или делают что 

– то еще, не вписывающееся в рамки предметной или учебной деятельности. Речь, разумеется, не 

идет об упрощенном принципе компенсаторности, когда посредственные результаты в учебе 

талантливого спортсмена или полная неспособность к лицедейству отличника воспринимается как 

естественное положение вещей. Опыт нашей работы показывает, что отмеченные достижения в 

одной области способствуют комфортному существованию этого ученика в школьной среде, 

побуждают его к развитию в остальных направлениях образовательного процесса. Именно поэтому , 

мы постоянно разрабатываем такие формы деятельности, где любой ученик школы мог проявить 

себя с лучшей стороны. Эта сторона нашей работы включает в себя проектирование новых ситуаций 

достижения, и разработку возможных сфер проявления личности школьника в образовательной среде 

школы.    

Основными направлениями работы педагогов дополнительного образования являлись развитие у 
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обучающихся мотивации к познанию и творчеству; интеллектуальное  духовное развитие личности 

ребенка; приобщение учащихся к общечеловеческим ценностям; создание условий для социального, 

культурного и профессионального самоопределения. формирование  и закрепление  традиций  

школы.  

Процесс воспитания в МБОУ СОШ с. Новоникольска основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников:  

- неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации;  

- ориентира на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для 

каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

школьников и педагогов;   

- реализации процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых 

общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;  

- организации основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной заботы и 

взрослых, и детей;  

- системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как условий его эффективности.  

Основными традициями воспитания в МБОУ СОШ с. Новоникольска являются:   

- годовой цикл ключевых общешкольных дел, связанных с важнейшими историческими датами и 

направлениями воспитательной деятельности, являющихся приоритетными для школы, через 

которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов.  

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других 

совместных дел педагогов и школьников – коллективная разработка, коллективное планирование, 

коллективное проведение и коллективный анализ их результатов;  

- в школе создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка        увеличивалась и его роль 

в таких совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора);  

- в проведении общешкольных дел присутствует дружественная соревно-вательность между 

классами и максимально поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие школьников;   

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, 

кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений;  

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 

отношению к детям защитную,   личностно   развивающую,  организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функции.  

Школа состоит из двух зданий, соединённых между собой тёплым коридором. В трёхэтажной 

части школы находится приёмная директора, кабинет администрации школы и методический 

кабинет, столовая, спортзал, 11 учебных аудиторий, компьютерный класс, медицинский кабинет, 

подсобные помещения, комната завхоза, туалет. В двухэтажной части школы располагаются 11 

учебных аудиторий, библиотека, бухгалтерия, мастерская для уроков технологии у мальчиков, 

актовый зал, бухгалтерия. На территории школы имеется спортивная площадка с волейбольной 

сеткой и турниками, гараж для сельскохозяйственной техники, садовоогородный участок. Рядом со 

школой находится  ДК с. Новоникольска , 2 библиотеки, Центр творчества детей и юношества. 

Школа  имеет возможность для осуществления сетевого взаимодействия МДОУ № 6 с. 

Новониколька.   

Для реализации образовательного процесса в школе оборудовано 24 кабинета, в том числе 

специализированные классы. Кабинеты оснащены всем необходимым оборудованием и средствами 

для проведения занятий.  

Для проведения практических занятий в школе имеются оборудование и классы технологий. В 
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школе созданы условия, способствующие укреплению здоровья обучающихся посредством 

физической культуры и спорта. Для организации досуга в школе есть всё необходимое - актовый зал 

на 100 посадочных мест, оборудованный необходимой оргтехникой, современной музыкальной 

аппаратурой; несколько помещений для школьных кружков.  

Столовая расположена на 1 этаже, оснащена современным оборудованием, в 2016 году 

произведён капитальный ремонт.  Для обучающихся МБОУ СОШ с.Новоникольска 

предусматривается организация горячего питания, по цикличному меню. Пищеблок школы 

осуществляет производственную деятельность в полном объёме 5 дней – с понедельника по пятницу 

включительно.  

 Ширина дверного прохода обеспечивает движение кресла-коляски совместно с 

обучающимися. Создание отдельного меню для инвалидов и лиц с ОВЗ не практикуется. Перед 

обеденным залом столовой оборудована зона, где расположены умывальники с подачей воды.   

Горячее питание детей во время пребывания в школе является одним из важнейших условий 

поддержания их здоровья и способностей к эффективному обучению. Хорошая организация 

школьного питания ведет к улучшению показателей уровня здоровья населения, и в первую очередь 

детей, учитывая, что в школе они проводят большую часть своего времени. Поэтому питание 

является одним из важных факторов определяющих здоровье подрастающего поколения. Наша 

школьная столовая осуществляет современное обеспечение качественным питанием учащихся и 

сотрудников школы.  

В  школе организовано питание по цикличному меню. Полноценное и сбалансированное 

питание способствует профилактике заболеваний, повышению работоспособности и успеваемости, 

физическому и нравственному развитию детей и подростков. Поэтому наша школьная столовая 

ежедневно предлагает разнообразное меню включающие соки, овощи, фрукты, и другие 

необходимые для роста и развития школьников, продукты. Ассортимент приготовляемых блюд 

широк. Особенно привлекает внимание учащихся большое количество разнообразной, свежей и 

вкусной выпечки. Столовая работает как на полуфабрикатах, так и на сырье.  

Организованное питание регламентируется санитарными правилами и нормами, и поэтому в 

значительной степени удовлетворяет принципам рационального питания. Контроль над посещением 

столовой учащимися осуществляют классные руководители и ученики, ответственные за питание. 

Ученики с удовольствием посещают нашу школьную столовую, организованно питаются и растут 

умными и здоровыми!  

Взаимодействие с родителями происходит  путем проведения  родительских собраний,  

Совета родителей,  консультаций, бесед, применяются средства наглядной пропаганды 

(информационные бюллетени, родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки и др.), 

привлекаются родители к проведению праздников, развлечений, экскурсий и др.  

Сегодня наша школа пространство возможностей и благополучия, то место, где ребенок 

получает качественные знания, погружается в атмосферу творчества.  

Мы – команда опытных и неравнодушных педагогов, постоянно развиваемся, учимся, 

применяем лучшие практики, стремимся к инновациям.  

Наш ориентир — это успех и благополучие каждого учащегося. Мы делаем все для достижения 

высокого уровня качества образования всех детей независимо от способностей и физических 

возможностей ребенка.  

            2.3.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности  

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле.  

2.3.2.1.МОДУЛЬ «ОСНОВНЫЕ ШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА»  

Основные дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Ключевые дела обеспечивают 

включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, 
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ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь 

школы помогает преодолеть характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых 

педагогами для детей.   

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы:  

На внешкольном уровне:  

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и 

педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума: 

благотворительная ярмарка «Время  делать добро», проекты «Здоровому питанию – зеленый 

свет», «Быстрее, выше, сильнее!», «Безопасная дорога», «Твоя жизнь – твой выбор», «Быть 

достойным», акции «Георгиевская лента, акция «Помоги собраться в школу», проект 

«Бездомные животные нашего села»;  

 открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых 

дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на которые 

приглашаются деятели науки и культуры, представители власти, общественности и в рамках 

которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные проблемы, 

касающиеся жизни школы, села, района, страны: проект РДШ «Классные встречи», 

муниципальные и региональные семинары и конференции по обмену передовым опытом 

воспитательной работы, круглый стол «Делай правильный выбор» с представителями ПДН г. 

Уссурийска проводимые для жителей села семьями учащихся спортивные состязания, 

праздники, которые открывают возможности для творческой самореализации школьников и 

включают их в деятельную заботу об окружающих: Фестиваль здорового образа жизни, 

спортивный праздник «Наша семья – спортивная семья», флешмобы,  ежегодные 

соревнования по волейболу.  

На школьном уровне:  

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы.;  

 торжественные ритуалы - посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в 

школе и развивающие школьную идентичность детей: «Посвящение в первоклассники», 

«Посвящение в 10 классники», «Прощай начальная школа», вступление в ряды  первичного 

отделения РДШ, церемония вручения аттестатов;  

 капустники - театрализованные выступления педагогов, родителей и школьников с 

элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни школьников и учителей. 

Создают в школе атмосферу творчества и неформального общения, способствуют сплочению 

детского, педагогического и родительского сообществ школы: выпускные вечера, деловые 

игры, праздничные концерты, вечера встречи с выпускниками;  

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в 

жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный 

вклад в развитие школы.     Способствует поощрению социальной активности детей, 

развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, 

формированию чувства доверия и уважения друг к другу: Конкурс «Класс года».  

На уровне классов:   

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольный Совет  обучающихся, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;    

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;   

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участие 

представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных 

советов дела.  
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На индивидуальном уровне:   

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных 

для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.);  

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел;  

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых 

дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с 

педагогами и другими взрослыми;  

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.   

  

2.3.2.2. МОДУЛЬ «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО»  

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; индивидуальную 

работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; 

работу с родителями учащихся или их законными представителями.   

Работа с классом:  

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе;   
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организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с  

учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-

нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – 

вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с 

учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе;   

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и 

школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки 

активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения 

и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения;   

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; 

празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные беседы, 

дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса;   

выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и правила 

общения, которым они должны следовать в школе.   

  

Индивидуальная работа с учащимися:  

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за поведением 

школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в 

играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по 

тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 

классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а также 

(при необходимости) – со школьным психологом;   

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания взаимоотношений 

с одноклассниками или учителями, выбора профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, 

успеваемости и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу 

для школьника, которую они совместно стараются решить;   

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным 

руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои 

успехи и неудачи;   

коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными 

представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным 

психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное 

поручение в классе.  

Работа с учителями, преподающими в классе:  

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися;  проведение мини-

педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных 

влияний на школьников;  

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возможность лучше 

узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке;  

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в деле 

обучения и воспитания детей.  

Работа с родителями учащихся или их законными представителями:  

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни класса в 

целом;  
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 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании отношений 

между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;   

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых проблем 

обучения и воспитания школьников;  

создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей; привлечение 

членов семей школьников к организации и проведению дел класса;  

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на 

сплочение семьи и школы.  

2.3.2. 3.  «МОДУЛЬ ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»  

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и дополнительного 

образования преимущественно осуществляется через:   

 вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им 

возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе 

важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в 

социально значимых делах;  

формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу;  

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально значимые 

формы поведения;  

 поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;   

поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и дополнительного 

образования происходит в рамках следующих выбранных школьниками видов деятельности .  

Внеурочная деятельность.   

Минпросвещения России с 1 сентября 2022 года запустила в российских школах масштабный 

проект – цикл внеурочных занятий «Разговоры о важном».  

Во всех школах страны учебная неделя начинается с классного часа «Разговоры о важном», 

посвященного самым различным темам, волнующим современных ребят. Центральными темами 

«Разговоров о важном» станут патриотизм и гражданское воспитание.  

Проводиться они могут в разной форме в зависимости от возраста детей. Это может быть 

дискуссия, общение с экспертом, просмотр и обсуждение фильма, игровая ситуация.   

Дополнительное образование.  

Курсы дополнительного образования, направленные на передачу школьникам социально значимых 

знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, 

политическим, экологическим, гуманитарным  проблемам нашего общества, формирующие их 

гуманистическое мировоззрение и научную картину мира.  

Курсы дополнительного образования, создающие благоприятные условия для просоциальной 

самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, 

формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения 

школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие.   

Духовно- нравственное направление:   

«Основы православной культуры», «Душеполезные уроки».  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы дополнительного образования, 

направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему 

здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, 

формирование установок на защиту слабых.   
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Спортивно-оздоровительное направление:   

 «Волейбол», «Пионербол», «Здоровый образ жизни», «Шашки шахматы», «ШСК», «Баскетбол».  

 «Волейбол»  

Социально-гуманитарное направление:  

«Умники и умницы»,  «Российское движение школьников», «Основы каллиграфии», «Юнармия», 

«Медиоцентр», «ПДД».  

Художественно-эстетическое направление:   

«Магия творчества», «Золотая кисть», «Народное искусство и художественное творчество», 

«Творческая мастерская».  

Естественно- научное направление:   

«Органика».  

Туристско- краеведческое  направление:  

«Краеведение».  

Техническое направление:  

«Информационные сайты», «Робототехника».  

2.3.2. 4. МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЙ УРОК»  

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее:  

 установление  доверительных  отношений  между  учителем  и  его 

 учениками, способствующих  позитивному  восприятию  учащимися  требований  и 

 просьб  учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности;  

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины 

и самоорганизации;   

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование 

ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения;   

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию  детям  примеров  ответственного,  гражданского  поведения, 

 проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;  

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные 

на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;    

включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению 

знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока;     

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи;  

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам 

возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения.  
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2.3.2. 5. МОДУЛЬ «САМОУПРАВЛЕНИЕ»  

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и 

подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское 

самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения функции 

педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.   

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом  На 

уровне школы:  

 через деятельность выборного Совета обучающихся, в состав которого входят представители 

Совета РДШ,  отряда ЮИД, старосты классов.  Совет обучающихся создан для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия административных 

решений, затрагивающих их права и законные интересы;  

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и организующего 

проведение личностно значимых для школьников событий и ключевых дел (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.) и по направлениям РДШ – личностное 

развитие, гражданская активность, военно-патриотическое направление, информационно- медийное 

направление;  

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.;  

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и курируемой 

школьным психологом школьной службы медиации по урегулированию конфликтных ситуаций в 

школе.   

На уровне классов:  

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров 

(активистов РДШ по направлениям деятельности, старост классов), представляющих интересы 

класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных 

органов самоуправления и классных руководителей;  

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса;  

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправляющихся в 

походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди 

участников ответственных должностей.  

На индивидуальном уровне:   

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел;  

через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по контролю за 

порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями и т.п.  

2.3.2. 6. МОДУЛЬ «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ»  

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «Профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по 

проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной 

деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа 

осуществляется через:   
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 циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего;  

 участие в проекте ранней профессиональной  ориентации школьников 6-11 классов «Билет в 

будущее» профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, 

в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания 

школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той 

или иной интересной школьникам профессиональной деятельности экскурсии на предприятия 

города, дающие школьникам начальные представления о существующих профессиях и условиях 

работы людей, представляющих эти профессии;  

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и вузах;  

 организация на базе школы лагеря труда и отдыха для обучающихся 7 – 11 классов;  

совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по 

интересующим профессиям и направлениям образования;  

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет: 

просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах, посещение 

открытых уроков;  

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые могут 

иметь значение в процессе выбора ими профессии;  

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включенных 

в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов дополнительного образования.    

МБОУ СОШ с. Новоникольска вступила в ассоциацию " Агрошколы России" ААР совместное 

сотрудничество С ПГСХА г.Уссурийска.   

2.3.2. 7. МОДУЛЬ «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ»  

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и 

школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности):   

На групповом уровне:   

Общешкольный Совет родителей, родительский патруль, участвующие в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей;  

родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и внеурочные 

занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в школе;  

 общешкольные родительские собрания и родительские конференции,  происходящие в 

режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;  

 родительский всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и 

советы от профессиональных психологов, социальных работников и обмениваться собственным 

творческим опытом и находками в деле воспитания детей;   

 участие родителей в организации и проведении общешкольных ключевых дел и классных 

мероприятий;   

На индивидуальном уровне:  

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций;  

участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых 

проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка;  

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной направленности;  



  

Программа - 03  

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и 

родителей.  

2.3.2. 8. МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ МЕДИА»  

В МБОУ СОШ с. Новоникольска  функционирует школьный медиацентр, в составе которого:, 

школьный сайт  https://shkolanovonikolska-r25.gosweb.gosuslugi.ru/ , ВК Школа с. Новоникольска 

УГО https://vk.com/club157397883.    , Телеграмм https://t.me/novonickolsk   

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной культуры 

школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации учащихся.  

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм 

деятельности:  

 разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и консультирующих их 

взрослых, целью которого является освещение (через школьную газету и инстаграм, телеграмм) 

наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, 

кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления;   

 школьная интернет-группа РДШ МБОУ СОШ с. Новоникольска - разновозрастное 

сообщество школьников и педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую 

группу в социальных сетях с целью освещения деятельности образовательной организации в 

информационном пространстве, привлечения внимания общественности к школе, информационного 

продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой 

детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы.    

2.3.2. 9. Модуль «ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ»  

Действующие на базе школы первичное отделение общероссийской 

общественногосударственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» -  

«Поколение Next» – это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданные 

по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации 

общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 

19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание в 

первичном отделении общероссийской общественно-государственной детскоюношеской 

организации «Российское движение школьников» осуществляется через:   

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения – Совет РДШ, Совет 

научного общества -  подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация 

состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально 

значимый опыт гражданского поведения;  

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь 

другим людям, своей школе, обществу в целом;  

 развить в себе такие качества как внимание, забота, уважение, умение сопереживать, 

умение общаться, слушать и слышать других;   

 договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объединением, 

традиционной формой которого является Торжественное обещание (клятва) при вступлении в 

объединение. Договор представляет собой механизм, регулирующий отношения, 

возникающие между ребенком и коллективом детского общественного объединения, его 

руководителем, школьниками, не являющимися членами данного объединения;  

 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел в школе и микрорайоне, совместного пения, празднования знаменательных 

для членов объединения событий;  
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 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения в него для новых 

участников  

(проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.);  

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к 

тому, что происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики 

детского объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского 

объединения, создания и поддержки интернет- странички детского объединения в соцсетях, 

организации деятельности пресс-центра детского объединения, проведения традиционных 

огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским объединением дел).  

С 2018 года в школе действует военно - спортивные отряды  «Беркут» и "Юнармия" - детское, 

молодежное общественное объединение, созданное в образовательном учреждении с целью развития 

и поддержки детской инициативы в изучении истории  родного края, патриотического воспитания 

молодёжи, освоения воинских профессий,  участие в мероприятиях, посвященных Великой 

Отечественной войны.    

Деятельность отряда осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами - "Об общественных объединениях", "О воинской обязанности и военной 

службе", "О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений", 

Указом Президента Российской Федерации от 16.05.1996 N 727 "О мерах государственной 

поддержки общественных объединений, ведущих работу по военно-патриотическому воспитанию 

молодежи.   

Основные направления деятельности отряда "Юнармии":  

 осуществляет свою деятельность под руководством администрации образовательного 

учреждения и кураторов,  а также взаимодействует с организациями, деятельность которых 

направлена на духовно - нравственное, патриотическое и физическое развитие молодежи;   

 определяет профиль своей деятельности, планирует работу и составляет учебные 

программы;   

 проводит военно - спортивные и юнармейские игры, соревнования, экскурсии, 

походы, показательные выступления, летние лагеря и сборы, выставки и т. п.,   

 участвует  в содержании памятников воинской славы и уходе за ними;  

 оказывает шефскую помощь ветеранам Великой Отечественной войны, труда и 

правоохранительных органов; семьям военнослужащих, погибших при исполнении 

воинского долга.   

2.3.2. 10. МОДУЛЬ «ВОЛОНТЕРСТВО»  

 Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, деятельности на 

благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство может быть событийным 

и повседневным. Событийное волонтерство предполагает участие школьников в проведении разовых 

акций, которые часто носят масштабный характер, проводятся на уровне района, города, страны. 

Повседневное волонтерство предполагает постоянную деятельность школьников, направленную на 

благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство позволяет школьникам 

проявить такие качества как внимание, забота, уважение. Волонтерство позволяет развивать 

коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллект, 

эмпатию, умение сопереживать.  

На базе школы организован волонтерский центр ««Всё в твоих руках!»  

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется в работе школьного волонтерского центра  

«Всё в твоих руках!» следующим образом  

На внешкольном уровне:   

 участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных мероприятий 

районного и городского уровня от лица школы (в работе курьерами, встречающими лицами, 

https://infourok.ru/proekt-organizacii-volontyorskogo-otryada-vsyo-v-tvoih-rukah-737095.html
https://infourok.ru/proekt-organizacii-volontyorskogo-otryada-vsyo-v-tvoih-rukah-737095.html
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помогающими сориентироваться на территории проведения мероприятия, ответственными за 

техническое обеспечение мероприятия и т.п.);  

 участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных мероприятий, 

проводимых на базе школы (в том числе села. районного, городского характера);   посильная 

помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, проживающим в  

микрорайоне расположения образовательной организации;   

привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной сферы (детские сады, 

детские дома, дома престарелых, центры социальной помощи семье и детям, учреждения 

здравоохранения) – в проведении культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для 

посетителей этих учреждений, в помощи по благоустройству территории данных учреждений;  

включение школьников в общение (посредством электронных сетей) с детьми, проживающими в 

отдаленных районах, детьми с особыми образовательными потребностями или особенностями 

здоровья, детьми, находящимися на лечении или проживании в интернатных учреждениях или 

учреждениях здравоохранения;  

 участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) к сбору помощи 

для нуждающихся, в том числе военнослужащих в регионах стихийных бедствий, военных 

конфликтов, чрезвычайных происшествий.  

На уровне школы:   

 участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч с 

гостями школы;  

 участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них праздников, 

утренников, тематических вечеров;  

 участие школьников к работе на прилегающей к школе территории (работа в школьном саду, 

благоустройство клумб, уход за деревьями и кустарниками, уход за малыми архитектурными 

формами).  

2.3.2. 11. МОДУЛЬ «ПРОФИЛАКТИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ»  

В результате анализа профилактической работы, проводимой в МБОУ СОШ с. Новоникольска  

определены следующие проблемы:    

 отсутствие контроля со стороны родителей обучающихся, пропускающих учебные 

занятия без уважительной причины, нежелание родителей приходить в школу для 

совместного решения проблем обучающихся;   

 недостаточная занятость подростков группы риска в каникулярный период, 

недостаточная роль классных руководителей в организации занятости обучающихся;    

 недостаточный уровень развития правовой культуры обучающихся и их родителей.  

Цель профилактической работы МБОУ СОШ с. Новоникольска – создание условий для 

позитивной социализации обучающихся, предотвращения социально-негативных явлений, 

повышение уровня общей и правовой культуры обучающихся.   

Направления (содержательные) профилактики   

 профилактика зависимого поведения (химической и нехимической зависимости);   

 профилактика правонарушений и безнадзорности, в том числе экстремистских 

проявлений;   

 профилактика аутодеструктивного, суицидального поведения несовершеннолетних;   

 развитие навыков безопасного поведения в различных жизненных ситуациях (на воде, 

вблизи железной дороги, общественном транспорте);   

 проведение мероприятий по предупреждению травматизма обучающихся, в том числе 

детского дорожно-транспортного травматизма, пожарной безопасности.   

Организация профилактики   

Решаемые задачи, содержание и формы профилактики в рамках:   

 программ учебных предметов (окружающий мир, литературное чтение, русский язык 

и др.);   
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 программ  внеурочной  деятельности  («Робототехника»,  «Медиоцентр», 

 «РДШ»,  

«Юнармия»», «Магия творчества», «Золотая кисть», «Волейбол», «Шашки-шахматы» и тд);   

  

 Комплексного плана работы МБОУ СОШ с. Новоникольска и субъектов системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (КДН и защите их 

прав, органы опеки и попечительства, Центр социальной помощи семье и детям города 

Уссурийск, учреждения здравоохранения, органы службы занятости), Плана 

профилактической деятельности МБОУ СОШ С. Новоникольска , Плана совместной 

деятельности ОДН и МБОУ СОШ с.  

Новоникольска по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних;   

 плана воспитательной работы классного руководителя (с обучающимися и 

родителями),   

 плана работы педагога-психолога (с обучающимися, родителями, педагогами);   

 календарного плана воспитательной работы – акции, недели и др. (с обучающимися, 

родителями, педагогами образовательной организации):           

Участие в проведении межведомственных комплексных профилактических мероприятиях и 

акциях Всероссийского, краевого и муниципального уровней: «Подросток», «За здоровье и 

безопасность наших детей», «Единый День профилактики», «Безопасность детства», «Единый день 

правовой помощи детям», «Сообщи, где торгуют смертью», День отказа от курения, 

Международный день борьбы с наркотиками, Всероссийский День трезвости.         

Проведение мероприятий в рамках дней/недель/декад/месячника профилактики:   

 месячник по обучению участников ОП в области защиты от ЧС (сентябрь – октябрь);    

 мероприятия в рамках Дня защиты детей (март – апрель);  

 Всероссийский урок безопасности школьников в сети «Интернет»;  

 декада профилактики правонарушений;   декада правовых знаний и др.  

Выявление и сопровождение детей «группы риска» (с проблемами в развитии, обучении и 

адаптации), в социально опасном положении.      

 Выявление несовершеннолетних с проблемами в развитии, обучении и адаптации, в социально 

опасном положении (диагностика психологическая, педагогическая, социально педагогическая):   

 организация работы Совета профилактики;   

 организация службы медиации/примирения;   

 организация индивидуальной профилактической деятельности (вторичная 

профилактика).   

Формы: диагностика, консультирование, организация межведомственного взаимодействия) и 

др.   

Мониторинг эффективности проводимой работы .  

Показатели динамики детей «группы риска» за 3 года (детей, состоящих на внутришкольном 

учете и иных формах учета).   

Средства диагностики: экспертная оценка педагогом (классным руководителем) ребенка 

(класса) на основе наблюдений (1 – 6 классы), социально-психологического тестирования (7- 11 

классы), оценка удовлетворенности субъектов образовательной деятельности (план работы классного 

руководителя, план работы педагога-психолога).  

  

2.3.3. Организационный раздел Рабочей программы воспитания.  

2.3.3.1. Кадровое обеспечение  

Наименование должности (в соответствии со 

штатным расписанием)  

Функционал, связанный с организацией и 

реализацией воспитательного процесса  
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Директор школы  - управление воспитательной деятельностью;   

- создание условий, позволяющих 

педагогическому составу реализовать 

воспитательную деятельность;   

- формирование мотивации педагогов к участию 

в разработке и реализации разнообразных 

образовательных и социально значимых 

проектов;  - организационно-координационная 

работа при проведении общешкольных 

воспитательных мероприятий;   

- регулирование воспитательной деятельности в 

ОО;  

 – контроль за исполнением управленческих  

 

 

решений по воспитательной деятельности в ОО 

(в том числе осуществляется через мониторинг 

качества организации воспитательной 

деятельности в ОО)  

 - стимулирование активной  

воспитательной деятельности педагогов  
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Заместитель директора по УВР   - проведение анализа итогов 

воспитательной деятельности в ОО за 

учебный год;   

- планирование воспитательной 

деятельности в ОО на учебный год, 

включая календарный план 

воспитательной работы на уч. год;  

- информирование о наличии 

возможностей для участия педагогов в 

воспитательной деятельности;  

-организация повышения 

психологопедагогической квалификации 

работников;   

-участие обучающихся в районных и 

городских, конкурсах и т.д.;  - организационно-

методическое сопровождение воспитательной 

деятельности педагогических инициатив;  - 

создание необходимой для осуществления 

воспитательной деятельности инфраструктуры;  

 -развитие сотрудничества с социальными 

партнерами;  

Классные руководители  – формирование и развитие коллектива класса;   

– создание благоприятных 

психологопедагогических условий для развития 

личности, самоутверждения каждого 

обучающегося, сохранения неповторимости и 

раскрытия его потенциальных способностей;   

– формирование здорового образа жизни;   

– организация системы отношений через 

разнообразные формы воспитывающей  
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 деятельности коллектива класса;   

– защита прав и интересов обучающихся; – 

организация системной работы с 

обучающимися в классе;  

– гуманизация отношений между 

обучающимися, между обучающимися и 

педагогическими работниками;   

– формирование у обучающихся нравственных 

смыслов и духовных ориентиров;   

– организация социально-значимой творческой 

деятельности обучающихся  

Социальный педагог   -анализ ситуаций жизнедеятельности 

школьников;  

-разработка мер по социальнопедагогической 

поддержке детей в процессе образования;  

-проектирование программ формирования у 

учащихся социальной компетентности, 

социокультурного опыта;  

- разработка мер по социальнопедагогическому 

сопровождению обучающихся в трудной 

жизненной ситуации;  

- разработка мер по профилактике социальных 

девиаций среди детей; - планирование 

совместной деятельности с институтами 

социализации в целях обеспечения 

позитивной социализации обучающихся;  

- осуществление комплекса мероприятий, 

направленных на воспитание, образование, 

развитие и социальную защиту личности в 

образовательном учреждении и по месту 

жительства учащихся;  
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Педагоги-предметники  - осуществление обучения и воспитания 

обучающихся с учетом их психолого- 

 

физиологических особенностей и 

специфики преподаваемого предмета, и 

требований  ФГОС;  

- формирование общей культуры личности, 

социализации, осознанного выбора и освоения 

образовательных программ;  -осуществление 

комплекса мероприятий по развитию у 

обучающихся познавательной активности, 

самостоятельности, инициативы, творческих 

способностей, формированию гражданской 

позиции, способности к труду и жизни в 

условиях современного мира, формированию  

культуры здорового и безопасного образа 

жизни.  

 Нормативно-методическое обеспечение.  

Воспитательная работа школы строится на основе следующих нормативных документах:  

-Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

-Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р) и Плана мероприятий по её 

реализации в 2021 — 2025 гг. (распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября 

2020 г. № 2945-р), Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента 

Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400), федеральных государственных образовательных 

стандартов (далее — ФГОС) начального общего образования (приказ  

Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. № 286), основного общего образования (приказ  

Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. № 287), среднего общего образования (приказ 

Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413).   

  

Кадровый состав воспитательной службы школы.  

Руководящий состав:  

Должность  Ф. И. О.  

  

Квалификационная 

категория  

Образование   

первая  высшая  высшее  

  

высшее 

педагогиче 

ское  

среднее 

специальное  

Заместитель 

директора по 

ВР  

Гольская  

Светлана  

Николаевна  
  

  

+  +  +    

Педагогический состав  
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Должность  Ф. И. О.  Без категории  
Квалификационная 

категория  

высшая  первая  

Социальный педагог  
Ершова  Евгения  

Александровна  

    +  

Педагоги дополнительного 

образования  
Лесина  Людмила  

Витальевна   

    +  

Педагог-психолог  Шкуренко И.В.   Без категории      

  

  

2.3.3.1. 2 Нормативно-методическое обеспечение  

Материально-техническое обеспечение воспитательного процесса соответствует Требованиям 

к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению программы воспитания. 

Технические средства обучения и воспитания в полной мере отвечают поставленной воспитывающей 

цели, задачам, видам, формам, методам, средствам и содержанию воспитательной деятельности, 

учитывают специфику школы, специальные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и соответствуют установленным государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам.  

Цель создания развивающей предметно-пространственной среды в МБОУ СОШ с. 

Новоникольска - обеспечить всестороннее развитие детей школьного  возраста, в том числе и их 

нравственное развитие личности в социально-духовном плане, развития самостоятельности.  

Среда обеспечивает:  

 наличие материалов, оборудования и инвентаря для воспитания детей в сфере 

личностного развития, совершенствование их игровых и трудовых навыков;  учёт 

возрастных особенностей детей школьного возраста.  

Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды в школе обеспечивает 

целостность воспитательного процесса в рамках реализации Программы воспитания:  

 подбор художественной литературы;  

 подбор видео и аудиоматериалов;  

 подбор        нагляднодемонстрационного        материала        (картины,        плакаты, 

тематические иллюстрации и т.п.);  

 наличие демонстрационных        технических        средств        (экран, телевизор, 

ноутбук, колонки и т.п.);  

 подбор оборудования для организации игровой деятельности (атрибуты для 

сюжетноролевых, театральных, дидактических игр);  

 подбор оборудования для организации детской трудовой деятельности 

(самообслуживание, бытовой труд, ручной труд).  

Материально-техническое оснащение развивающей предметно- пространственной среды 

изменяется и дополняется в соответствии с возрастом учащихся и календарным планом 

воспитательной работы школы на текущий учебный год.  
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2.3.3.1.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями  

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые образовательные 

потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из социально уязвимых групп (например, 

воспитанники детских домов, из семей мигрантов, билингвы и др.), одарённых, с отклоняющимся 

поведением, — создаются особые условия (описываются эти условия).  

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

являются:  

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их 

успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации;  

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений;  

 построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося;  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной 

компетентности.  

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

необходимо ориентироваться на:  

 формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию 

методов воспитания;  

 создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с 

особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адекватных 

вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией совместных форм работы 

воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов;  

 личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями.  

  

2.3.4.1.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся  

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную 

жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в 

воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной 

успешности обучающихся строится на принципах:  

публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся);  

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной 

организации, качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной организации; 

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное 

следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при 

выдвижении кандидатур);  

 регулирования  частоты  награждений  (недопущение  избыточности  в 

 поощрениях,  

чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.);  

 сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград даёт возможность стимулировать индивидуальную и 

коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между 

обучающимися, получившими и не получившими награды);  
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 привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 

обучающихся, их представителей (с учётом наличия ученического самоуправления), 

сторонних организаций, их статусных представителей;  

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения).  

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной 

успешности (формы могут быть изменены, их состав расширен): индивидуальные и групповые 

портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка.  

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и регулярном 

поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными представителями) по 

собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения 

обучающегося.   

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, достижений в 

группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, 

работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме индивидуального портфолио, возможно 

ведение портфолио класса.  

Рейтинги — размещение имен (фамилий)обучающихся или названий (номеров)групп 

обучающихся, классов в последовательности, определяемой их успешностью, достижениями в чём-

либо.   

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) может 

заключаться в материальной поддержке проведения в общеобразовательной организации 

воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных форм 

совместной деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке 

нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических работников.   

Благотворительность  предусматривает  публичную  презентацию  благотворителей  и 

 их деятельности.  

2.3.4.1.5  Анализ воспитательного процесса  

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами 

результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, установленными соответствующими ФГОС.  

Основным методом анализа воспитательного процесса в общеобразовательной организации 

является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и 

последующего их решения с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, специалистов.   

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 

воспитательной работы.  

Основные принципы самоанализа воспитательной работы:  

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений;   

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде 

всего не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада 

общеобразовательной организации, качество воспитывающей среды, содержание и 

разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между педагогами, обучающимися и 

родителями;    

 развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование его 

результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических 

работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной 

деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнёрами);  

 распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся 

ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это результат как 
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организованного социального воспитания, в котором общеобразовательная организация 

участвует наряду с другими социальными институтами, так и стихийной социализации, и 

саморазвития.  

Основные направления анализа воспитательного процесса   

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.   

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 

развития обучающихся в каждом классе.   

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по 

воспитательной работе (педагогом-психологом, социальным педагогом), с последующим 

обсуждением результатов на методическом объединении классных руководителей или 

педагогическом совете.   

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов 

сосредоточивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся 

удалось решить за прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения решить не удалось и 

почему; какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать педагогическому 

коллективу.  

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие интересной, 

событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности обучающихся и 

взрослых.   

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (педагогомпсихологом, 

социальным педагогом), классными руководителями с привлечением актива родителей (законных 

представителей) обучающихся, совета обучающихся. Способами получения информации о состоянии 

организуемой совместной деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть 

анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками, представителями совета обучающихся. Результаты обсуждаются на 

заседании методических объединений классных руководителей или педагогическом совете. 

Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством (выбираются вопросы, которые 

помогут проанализировать проделанную работу):  

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности;  

 организуемой внеурочной деятельности обучающихся;  

 деятельности классных руководителей и их классов;  

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий;  

 внешкольных мероприятий;   

 создания и поддержки предметно-пространственной среды;  

 взаимодействия с родительским сообществом;  

 деятельности ученического самоуправления;  

 деятельности по профилактике и безопасности;  

 реализации потенциала социального партнёрства;  деятельности по 

профориентации обучающихся; и т. д. по дополнительным модулям, иным позициям в п. 2.2.  

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых 

предстоит работать педагогическому коллективу.   

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем директора по 

воспитательной работе (совместно с советником директора по воспитательной работе при его 

наличии) в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом или 

иным коллегиальным органом управления в общеобразовательной организации.  
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 2.4 .  Программа коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы является обязательной частью содержательного раздела 

образовательной программы среднего общего образования. Программа коррекционной работы 

разработана для обеспечения возможности получения качественного образования детьми с 

инвалидностью и/или ограниченными возможностями здоровья, а также обучающимися с 

трудностями социальной адаптации, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

Программа коррекционной работы направлена на организацию комплексной психолого- 

педагогической и социальной помощи обучающимся в освоении основной образовательной 

программы среднего (полного) общего и социализации. 

Приоритетным направлением программы на уровне среднего общего образования 

становится формирование коммуникативных и социальных компетенций, обеспечивающих 

социально-психологическую адаптацию обучающихся. 

Программа коррекционной работы разработана с учётом следующих основных принципов: 

Конфиденциальность. Принцип означает, что материал, полученный психологом в 

процессе его работы с обучающимися, родителями (законными представителями) на основе 

доверительных отношений, не подлежит сознательному или случайному разглашению вне 

согласованных условий и должен быть представлен таким образом, чтобы он не мог 

скомпрометировать участников образовательных отношений. Исключением являются случаи, 

представляющие опасность жизни и здоровью. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений обучающихся, 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. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) выбирать 

формы получения детьми образования и формы их обучения. Принцип обеспечивает защиту 

законных прав на получение детьми образования, включая обязательное согласование с 

родителями (законными представителями) решения о переводе детей с ограниченными 

возможностями здоровья на обучение по адаптированным основным образовательным 

программа, об обучении детей совместно с другими обучающимися, в отдельных классах, 

группах или в отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

Данные принципы определяют целевые, содержательные и организационные аспекты 

программы коррекционной работы. 

 

 2.4.1. Цели и задачи коррекционной работы 

 

Цель программы коррекционной работы – обеспечение комплексной системы 

психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся для успешного прохождения 

государственной итоговой аттестации, успешной социализации в образовательной среде и 

обществе в целом. 

Задачи программы коррекционной работы: 

 поддержка обучающихся с инвалидностью, а также попавших в трудную жизненную 

ситуацию. 

 обеспечение специальных условий обучения, воспитания и развития в соответствии 

с индивидуальными особенностями и возможностями обучающихся; 
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 оказание психологической и социальной помощи обучающимся с особенностями 

физического и (или) психологического развития; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с инвалидностью; 

 организация психолого-педагогического консультирования обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и педагогических работников; 

 формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной 

адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

 расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к 

решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

 развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 

личностного общения в группе сверстников; 

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся. 

 

 

 2.4.2. Перечень и содержание мероприятий, 

направленных на реализацию задач программы коррекционной работы 

 

 

Сроки 

 

Мероприятие 

 

Цель 

 

Участники 

Специалисты 

службы 
сопровождения 

 
Сентябрь- 
октябрь, 

декабрь 

Мониторинг уровня 

адаптации  к 
образовательной среде 

(наблюдение, 

анкетирование, 
диагностика) 

Определение 

степени 

сформированности 

адаптационных 
процессов у детей 

 
 

Обучающиеся 10 

класса 

 
 

Педагоги- 

психологи 

 

Сентябрь, 

апрель 

Мониторинг уровня 
развития 

образовательных 
компетенций 

 

Выявление детей 

«группы риска» 

 

Обучающиеся 10 

и 11 классов 

 

Педагоги- 

психологи 

 

 

 
Сентябрь 
– октябрь, 

декабрь 

Диагностика 
психофизических 

особенностей ребенка: 

 Познавательных 

процессов 

 Мотивационной 
сферы 

 Эмоционально- 

личностной 

сферы 

 

 
Определение 

направлений 

коррекционно- 
развивающего 

сопровождения 

 

 

 

Обучающиеся 10 
и 11 классов 

 

 

 

Педагоги- 

психологи 

 
Октябрь, 

март 

Диагностика  уровня 
сформированности 

толерантных установок и 

уровня социальной 
эмпатии 

Определение 

ценностных 
установок личности 

подростков 

 
Обучающиеся 10 

и 11 классов 

 
Педагоги- 

психологи 

 
Ноябрь 

Изучение 

межличностных 
взаимоотношений в 
детском коллективе 

Выявление 

структуры 

коллектива 

 

Обучающиеся 10 

и 11 классов 

 

Педагоги- 
психологи 

Сентябрь, 
декабрь 

Углубленное 
психодиагностическое 

Выявление особых 
образовательных 

Обучающиеся 10 
и 11 классов 

Педагоги- 
психологи 
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 обследование 
обучающихся с 

инвалидностью, 

ограниченными 
возможностями здоровья 

потребностей 
обучающихся с 

инвалидностью, 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

  

 

 
Февраль 

Диагностика уровня 

психологической 

готовности выпускников 
9-х и 11-х классов к 

государственной 
итоговой аттестации 

 
 

Выявление детей 

«группы риска» 

 
 

Обучающиеся 11 

классов 

 
 

Педагоги- 

психологи 

 

 

 
Апрель 

 
 

Мониторинг 

психофизических 

особенностей 
обучающихся 

Определение уровня 

психофизического 
развития 

обучающихся, 

составление 

индивидуального 

профиля ученика, 

класса 

 

 

Обучающиеся 10 

и 11 классов 

 

 

Педагоги- 

психологи 

 

 

 

В течение 
года 

 

 
Консультирование по 
результатам 

мониторинга, 

диагностических 
исследований 

Ознакомление 

родителей 
(официальных 

представителей) с 

результатами 

мониторинга и 
диагностических 

исследований, 

выдача 
рекомендаций 

 

 

 
Родители 

(официальные 

представители) 

 

 

 

Педагоги- 
психологи 

Коррекционно-развивающее направление работы 

 

Октябрь – 

май 

 

Коррекция развития 

познавательной сферы 

Преодоление 
трудностей 

познавательного 
развития 

 

Обучающиеся 10 

и 11 классов 

 

Педагоги- 

психологи 

 
Октябрь – 

май 

 

Коррекция развития 

эмоционально- 
личностной сферы 

Преодоление 

трудностей 

эмоционально- 
личностного 
развития 

 
Обучающиеся 10 

и 11 классов 

 
Педагоги- 

психологи 

 

Октябрь – 

май 

 

Коррекция развития 

коммуникативной сферы 

Формирование 

навыков 

конструктивного 
общения 

 

Обучающиеся 10 

и 11 классов 

 

Педагоги- 

психологи 

 

 
Октябрь – 

май 

 

 

Коррекция тревожности 

Формирование 
навыков 

эмоциональной 

регуляции, способов 
адекватного 

эмоционального 
реагирования 

 

 
Обучающиеся 10 

и 11 классов 

 

 
Педагоги- 

психологи 

 

Октябрь – 

май 

 
Коррекция агрессивности 

Формирование 

навыков 

эмоциональной 
регуляции, способов 

 

Обучающиеся 10 

и 11 классов 

 

Педагоги- 

психологи 
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  адекватного 

эмоционального 
реагирования 

  

 
 

Ноябрь – 

февраль 

Психологическая 

подготовка обучающихся 
к итоговой 

государственной 

аттестации в форме ЕГЭ, 
ГВЭ 

 

Психологическая 

подготовка к сдаче 

выпускных 
экзаменов 

 
 

Обучающиеся 11 

классов 

 
 

Педагоги- 

психологи 

Экспертное направление работы 

 

 

 

 

 
Сентябрь 

Заседание ППк по 

преемственности 
основного общего и 

среднего общего уровней 

образования. 
Заседание ППк по 

оптимизации программ 

индивидуального 

сопровождения 
обучающихся, ранее 

сопровождавшихся 

специалистами. 

 
Обеспечение 
преемственности 

психолого- 

педагогического 
сопровождения, 

разработка 

индивидуальных 

образовательных 
маршрутов 

обучающихся 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

Специалисты 

территориальны 

х ППк 

 

 

Сентябрь 

Заседание ППк по 

вопросам анализа 
заключений ЦПМПК и 

предоставлению 

специальных 

образовательных 
условий для детей с ОВЗ 

 
Обеспечение 

специальных 

образовательных 
условий 

 

 

 

 
 

 
 

Специалисты 

территориальны 
х ППк 

 

 

 

 

Октябрь 

Заседание ППк по 

результатам адаптации 
обучающихся. 

Комплексный анализ 

результатов 

обследований, 
проведенных 

специалистами, 

определение 
обучающихся «группы 
риска». 

Предоставление 

своевременной 

помощи 
обучающимся, 

нуждающимся в ней, 

преодолении 

трудностей в 
развитии и 

социальной 

адаптации 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Специалисты 
территориальны 

х ППк 

 

 

 
Ноябрь 

Заседание ППк по 

разработке и реализации 

рекомендаций для 
обучающихся с 

временными 

образовательными и 

адаптационными 

трудностями. 

 

Помощь в освоении 

ООП преодолении 

трудностей в 
развитии и 

социальной 

адаптации 

 

 

   

 

 
Специалисты 
территориальны 

х ППк 

 
 

Декабрь 

Заседание ППк по 

промежуточным 

результатам оценки 

достижений освоения 
ООП. Составление 

Отслеживание 

динамики 

образовательных 

результатов и 
психофизического 

 
 

   

 

Специалисты 

территориальны 
х ППк 
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 индивидуального 
профиля обучающихся. 

развития 
обучающихся 

  

 

 

 

 
Январь 

Заседание ППк по оценке 

эффективности и 

оптимизация 
индивидуальных 

рекомендаций для 

обучающихся с 
временными 

образовательными и 

адаптационными 
трудностями. 

 

Обеспечение 
психолого- 

педагогического 

сопровождения 
обучающихся, 

испытывающих 

трудности в освоении 

ООП. 

 

 

 

   

 

 

 
Специалисты 

территориальны 

х ППк 

 

 

 

Февраль 

Заседание ППк по 

определению путей 

решения проблем 
обучающихся с 

нарушениями поведения 

(совместно с 

социальными 
педагогами). 

Профилактика 

дезадаптационного 
поведения у детей и 

подростков, 

сотрудничество с 

семьями 
обучающихся, 

имеющих нарушения 
поведения 

 

 

 

   

 

 

Специалисты 

территориальны 

х ППк 

 

 
Март 

Заседание ППк по 
анализу успеваемости 

обучающихся, имеющих 

образовательные 

затруднения. 

Отслеживание 
динамики развития 

обучающихся, 

имеющих 

образовательные 

затруднения. 

 
 

   

 
Специалисты 
территориальны 

х ППк 

 

 

 

 

Апрель 

Заседание ППк по 

выявлению обучающихся 
группы образовательного 

риска, выходящих на 

итоговую аттестацию (11 

классы). 
Заседание ППк по оценке 

эффективности 

реализации программ 

индивидуального 

сопровождения. 

 

 
Помощь в освоении 
ООП преодолении 

трудностей в 

развитии и 

социальной 
адаптации 

 

 

 

 

 
 

   

 

 

 

Специалисты 
территориальны 

х ППк 

 

 

 

 

Май 

 
Составление 
индивидуального 

профиля 

образовательных 
достижений, 

психофизического 

развития и жизненных 

достижений 

Отслеживание 

динамики развития 
обучающихся. 

Прогнозирование 

необходимых 
ресурсов для 

обеспечения 

образовательного 

процесса разных 
категорий 
обучающихся. 

 

 

 

 

   

 

 

 

Специалисты 

территориальны 

х ППк 

Профилактическое и просветительское направления работы 

 
Сентябрь 
– октябрь 

 

Профилактика 
дезадаптации к условиям 

образовательной среды 

Предупреждение 

дезадаптации к 

условиям 

образовательной 
среды 

 
Обучающиеся 

10 классов 

 
Педагоги- 

психологи 
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Сентябрь 

– октябрь 

 

Выступления на 

родительских встречах по 

вопросам адаптации  к 
условиям 

образовательной среды 

Информирование 
родителей (законных 

представителей) о 

стратегиях 
благополучного 

прохождения периода 
адаптации 

 
 

Родители 

(законные 
представители) 

 

 
Педагоги- 

психологи 

 
Ноябрь, 

январь, 

апрель 

 
Родительская гостиная: 

проведение модульных 

мастер-классов 

Повышение уровня 
информированности 

родителей (законных 

представителей) по 

вопросам воспитания 

и развития детей 

 
Родители 

(законные 

представители) 

 
Специалисты 

Службы 

сопровождения 

 

 

 

 
Ноябрь 

Проведение 

профилактической 
работы с классными 

руководителями по 

вопросам подготовки 

обучающихся к 
прохождению 

государственной 

итоговой аттестации в 
форме ЕГЭ и ГВЭ 

 

 

 
Профилактика 

экзаменационного 

стресса обучающихся 

 

 

 
Классные 

руководители 

11 классов 

 

 

 

Педагоги- 
психологи 

 

 

 
Март 

Выступление на 

родительских встречах 
по вопросам подготовки 

обучающихся к 

прохождению 
государственной 

итоговой аттестации в 
форме ЕГЭ и ГВЭ 

Иформирование 

родителей 
(официальных 

представителей) о 

формах 
психологической 

поддержки 
обучающихся в семье 

 
Родители 
(официальные 

представители) 

обучающихся 
11 классов 

 

 

Педагоги- 

психологи 

 
Март – 
май 

Психологическое 

сопровождение 
подготовки 

обучающихся к сдаче 
выпускных экзаменов 

 

Профилактика 

экзаменационного 
стресса обучающихся 

 
Обучающиеся 
11 классов 

 
Педагоги- 
психологи 

 

 
В течение 
года 

Предоставление 
психологической 

помощи воспитанникам 

и обучающимся, 
оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации 

Психологическая 

поддержка 

воспитанников и 
обучающихся, 

оказавшихся в 

трудной жизненной 
ситуации 

 

 
Обучающиеся 
10 и 11 классов 

 

 
Педагоги- 
психологи 

 

 

В течение 

года 

Предоставление 

психологической 

помощи обучающимся, 
находящимся под 

опекой, и их семьям в 

совместном 

сопровождении с 
социальным педагогом 

 
Психологическая 

поддержка 
обучающихся, 

находящихся под 

опекой, и их семей 

 

 

Обучающиеся 

10 и 11 классов 

 

 

Педагоги- 

психологи 

 

В течение 

года 

Размещение информации 
по вопросам базовых 

этапов развития ребенка, 
вопросам воспитания и 

Информирование 
родителей 

(официальных 
представителей) 

Родители 

(законные 
представители) 

 

Педагоги- 

психологи 
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 обучения, о правах детей 

с инвалидностью (работа 
с сайтом, оформление 

информационных 

стендов, разработка 
памяток, буклетов) 

   

Консультативное направление работы 

 

В течение 

года 

Индивидуальное 

консультирование 
родителей (официальных 
представителей) 

Психологическая 

помощь в разрешении 
проблемных 
ситуаций 

Родители 

(официальные 
представители) 

 

Педагоги- 

психологи 

 

В течение 

года 

Индивидуальное 

консультирование 
обучающихся 

Психологическая 
помощь в разрешении 

проблемных 
ситуаций 

 

Обучающиеся 

10 и 11 классов 

 

Педагоги- 

психологи 

 
В течение 

года 

Индивидуальное 
консультирование 

педагогов и 

представителей 

администрации 

Психологическая 
помощь в решении 

трудных 

педагогических 
ситуаций 

 

Педагоги, 

представители 

администрации 

 
Педагоги- 

психологи 

 

 

2.4.3. Система комплексного психолого-педагогического сопровождения включает в себя:   

2. организацию и проведение комплексной психолого-педагогической оценки актуального 

развития обучающихся, определение особенностей развития обучающихся, имеющихся у 

них трудностей, препятствующих успешному освоению основных общеобразовательных 

программ и воспитанию;  

3. разработку и реализацию программ индивидуального психологопедагогического 

сопровождения, индивидуальных учебных планов для обучающихся, испытывающих 

трудности в освоении основных образовательных программ, развитии и социальной 

адаптации;  

4. осуществление сопровождения обучающегося и родителей (законных представителей) при 

прохождении ими ЦПМПК г. Москвы;  

5. индивидуализацию содержания специальных условий для получения образования 

обучающимися с ОВЗ, в том числе с инвалидностью;  

6. организацию групповых и индивидуальных коррекционно-развивающих  

                   занятий;   

7. реализацию мероприятий по социальной адаптации и профориентации обучающихся;   

8. оказание родителям (законным представителям) обучающихся методической и 

консультативной по социальным, правовым и другим вопросам;   

9. мониторинг динамики развития обучающихся, их успешности в освоении основной 

образовательной программы основного общего образования.  

 

2.4.4. Механизмом реализации программы коррекционной работы, с целью создания 

оптимальных условий обучения, развития, социализации и адаптации обучающихся, посредством 

психолого-педагогического и социального сопровождения. 

Психолого-педагогический консилиум является одной из форм взаимодействия 

педагогических работников школы для определения стратегии осуществления психолого-

педагогического сопровождения:  
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обучающихся, испытывающих трудности в овладении основными образовательными 

программами, в развитии и социальной адаптации на основе комплексной оценки 

особенностей их развития, возможностей, особых образовательных потребностей;  

Психолого-педагогическая социальная помощь оказывается обучающимся, 

испытывающим трудности социальной адаптации, попавшим в трудную жизненную 

ситуацию. 

Для выявления обучающихся, нуждающихся в комплексном психолого-

социальном сопровождении и поддержке, предусмотрена диагностика обучающихся 

разного уровня, позволяющая проводить мониторинг контингента: 

 сбор сведений о ребенке по результатам анализа школьной документации, 

опроса классного руководителя, родителей (законных представителей); 

 изучение социально-психологических аспектов развития обучающихся, 

условий их жизни, специфики микросреды; 

 плановая диагностика обучающихся специалистами в соответствии с 

профессиональными задачами; 

 обследование обучающихся специалистами Психолого-Педагогического 

консилиума образовательной организации, направленное на выявление 
детей, нуждающихся в специализированной помощи (по запросу); 

 мониторинг психофизических особенностей обучающихся (по экспертной 

оценке классных руководителей). 

 

 

 2.4.5. Планируемые  результаты  коррекционной работы 

 

Достижение планируемых результатов коррекционной работы проводится с 

помощью мониторинга эффективности созданных условий и оказываемой комплексной 

помощи в образовательной организации на основе регулярной оценки динамики 

развития и образовательных достижений, а также с учётом промежуточной аттестации 

обучающихся с инвалидностью, обучающихся с трудностями в освоении основной 

образовательной программы, развитии, социальной адаптации. 

Показатели результативности: 

 Организация системы комплексной помощи, способствующей успешному 

освоению обучающимися основной образовательной программы. 

 Соответствие требованиям к созданию в образовательной организации 

условий, способствующих обеспечению доступности и получению 

качественного образования обучающимся с инвалидностью. 

Результаты мониторинга психофизических особенностей обучающихся позволяют 

выделить категории детей с низким уровнем показателей по параметрам: 

 физические и биологические особенности (3 – 5 группы здоровья, низкая 

работоспособность, обучающийся работает продуктивно непродолжительное 

время, не может сосредоточиться на работе, быстро устает, истощается); 

 интеллектуальные особенности (низкая успеваемость, усвоение учебного 

материала затруднено, либо материал не усваивается, автоматизация 
учебного навыка затруднена); 

 регулятивные особенности (низкие показатели внимания: обучающийся 

часто отвлекается, выраженные трудности сосредоточения при выполнении 

учебных заданий, требует привлечения внимания учителя на всех этапах 

урока; особенности саморегуляции: выраженные трудности регуляции 

учебного поведения, деятельность на уроке не структурирована, 



504 

  

 

импульсивна; самоконтроль обучающийся не осуществляет, замечания 

учителя чаще игнорирует); 

 эмоционально-личностные особенности (обучающийся часто проявляет 

яркие эмоциональные реакции на любые трудности, даже незначительные 

или без повода, вывести ребенка из аффективного состояния очень трудно, 

при этом он может проявлять словесную и физическую агрессию, может 

быть застенчив, тревожен); 

 

 социальные возможности (трудности в поведении: обучающийся часто 

нарушает дисциплину, требования взрослых чаще игнорирует, на замечания 

не реагирует или реагирует негативно, не может гибко изменять свое 

поведение в ответ на изменение внешних обстоятельств; трудности в 

коммуникации: контакт формален или затруднен, обучающийся быстро 

теряет интерес к собеседнику, коммуникация со сверстниками ограничена, 

со взрослыми ребенку общаться проще по причине своевременной 

поддержки общения со стороны взрослого, в новой ситуации коммуникации 

теряется, может уйти в себя, от беседы уклоняется, либо дает односложные 

ответы или говорит только на выбираемые им самим темы; сниженная 

социальная компетентность: плохо ориентируется в социуме, не может 

подстроиться под разные жизненные ситуации, социальные нормы и 

правила игнорирует и/или нарушает, выстраивание позитивных 

взаимоотношений с окружающими затруднено, способен совершать 

неадекватные и/или агрессивные поступки, не принимает позицию члена 

коллектива, не стремится к самореализации в среде сверстников). 
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3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план среднего общего образования 

 
Пояснительная записка 

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части (инвариантной) и части, 

формируемой участниками образовательных отношений (вариативной). 

Объем обязательной части программы среднего общего образования составляет 60%, 

а объем части, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, 

предлагаемого образовательной организацией, - 40% от общего объема. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей. Урочная деятельность направлена на достижение 

обучающимися планируемых результатов освоения образовательной программы с 

учетом обязательных для изучения учебных предметов. 

 

 Учебный план среднего общего образования Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа с.Новоникольска" 

Уссурийского городского округа (далее - учебный план) для 10-11 классов, реализующих 

основную образовательную программу среднего общего образования, соответствующую ФГОС 

СОО (Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 12.08.2022 № 732 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования»), фиксирует общий объём нагрузки, максимальный объём аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

 Учебный план является частью образовательной программы Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа с.Новоникольска" 

Уссурийского городского округа, разработанной в соответствии с ФГОС среднего общего 

образования, с учетом Федеральной образовательной программой среднего общего образования, 

и обеспечивает выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 и 

гигиенических нормативов и требований СанПиН 1.2.3685-21. 

 Учебные занятия для учащихся 10-11 классов проводятся по 6-ти дневной учебной   

неделе. 

Учебный план определяет нормативный срок освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования - 2 года;  68 учебных недель: 34 недели – 10 класс, 

34 недели – 11 класс; количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – 2312 

часов. 

 В Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа с.Новоникольска" Уссурийского городского округа языком 

обучения является русский  язык. 

Образовательный процесс осуществляется по технологическому профилю 10 класс и 

универсальному профилю11 класс  (агрокласс). Технологичекий профиль  изучение 

математики и информатики на углубленном уровне. Универсальный профиль ориентирован 

на такие предметы, как обществознание  и биология, основываясь на выборе обучающихся и 

условиях школы. В данных профилях для изучения выбраны элективные курсы: 

Профессиональное обучение трактористов, Практикум по математике, Практикум по 

русскому языку, Практикум по химии, Практикум по обществознанию, Начальная военная 

подготовка. 
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Обязательным элементом является выполнение обучающимися индивидуального 

проекта. Для реализации индивидуального проекта каждым учащимся 10-х классов в 

учебном плане выделен 1 час из вариативной части учебного плана. 

  Промежуточная аттестация проходит на последней учебной неделе года. Формы и 

порядок проведения промежуточной аттестации определяются «Положением о формах, 

периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа с.Новоникольска" Уссурийского городского округа. 

 Промежуточная аттестация подразделяется на полугодовую, которая проводится 

по каждому учебному предмету по итогам полугодия, а также годовую промежуточную 

аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету по итогам учебного года. 

 Сроки проведения промежуточной аттестации - в соответствии с календарным 

учебным графиком. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме 

комплексной контрольной работы, итоговой контрольной работы, административной 

контрольной работы, письменных и устных экзаменов, тестирования, защиты 

индивидуального  проекта. 

 В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве результатов 

промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех или иных заданий, 

проектов в ходе образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, 

конкурсах, конференциях, иных подобных мероприятиях. 

 Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

полугодовых промежуточных аттестаций. Годовая оценка выставляется как среднее 

арифметическое полугодовых отметок. 

 

Классы   Предметы  Формы промежуточной аттестации 

10  Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

10  Литература Сочинение  

10  Иностранный язык 

(английский) 

Контрольная работа  

10  Математика Контрольная работа  

10  Информатика и ИКТ Тестирование  

10  История  Тестирование 

10  Обществознание   Контрольная работа  

10  Физика Контрольная работа  

10  Химия Контрольная работа 

10  Биология Тестирование  

10 География  Тестирование 

10  Основы безопасности и 

защиты Родины 

Тестирование  

10  Физическая культура Сдача нормативов  
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Учебный план технологического  профиля (агрокласс) для 10 класса,  

шестидневная учебная неделя. 

 

Предметная область 

 

Учебный предмет 

 

Уровень 

Количество часов в 

неделю 

Всего часов на 

уровень 

10 класс 11 класс 

Обязательнаячасть 

Русскийязыки 

литература 

Русский язык Б 2 2 136 

Литература Б 3 3 204 

Иностранныеязыки Иностранный 

язык(английский) Б 3 3 204 

Математикаи 

информатика 

Алгебра и начала 

математического 

Анализа 

У 4 4 
 

272 

Геометрия У 3 3 204 

Вероятность и 
статистика 

У 1 1 68 

Информатика У 4 4 272 

Естественно-

научныепредметы 

Физика Б 2 2 136 

Химия Б 1 1 68 

Биология Б 1 1 68 

Общественно- 

научныепредметы 

История Б 2 2 136 

Обществознание Б 2 2 136 

География Б 1 1 68 

Основы безопасности 

и защиты Родины 

Основы безопасности 

и защиты Родины Б 1 1 68 

Физическая культура Физическая культура Б 2 2 136 

 Индивидуальный 
Проект 

 
1 

 
34 

ИТОГО  33 32 2210 

Часть,формируемаяучастникамиобразовательных 

отношений 4 5 306 

Практикум по биотехнологии 1 1 68 

Черчение 1 1 68 

Практикум по технологической химии  1 34 

Основы управления беспилотными летательными 
аппаратами 1 1 68 

Введение в профессиональную деятельность(Тракторист) 
1 1 68 

Учебные недели 34 34  

Всего часов 37 37 2516 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

в соответствии с действующими санитарными 

правилами и нормами 

  

37 
 

37 
 

2516 
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Общая допустимая нагрузка за период 
Обучения в10–11-хклассах в соответствии с 

действующими санитарными правилами и 

нормами в часах, итого 

 
 

2516 

 

 

Учебный план универсального профиля (агрокласс) для 11класса  

шестидневная учебная неделя. 
 

 

Предметная область 

 

Учебный предмет 

 

Уровень 

Количество часов в 

неделю 

Всего часов на 

уровень 

10 класс 11 класс  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 2 2 136 

Литература Б 3 3 204 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 
Б 3 3 

204 

Математика и 

информатика 

Алгебра и начала 
математического 

анализа 

Б 2 3 

170 

Геометрия Б 2 1 102 

Вероятностьи 
Статистика 

Б 1 1 
68 

Информатика Б 1 1 68 

Естественно- 

научныепредметы 

Физика Б 2 2 136 

Химия Б 1 1 68 

Биология У 3 3 204 

Общественно- 

научныепредметы 

История Б 2 2 136 

Обществознание У 4 4 272 

География Б 1 1 68 

Основы 

безопасности и 

защитыРодины 

Основы безопасности и 

защиты Родины Б 1 1 

68 

Физическая 
Культура 

Физическая культура 
Б 3 3 

204 

 Индивидуальный проект  
1 

 34 

ИТОГО  32 31 2142 

Часть,формируемаяучастниками 

образовательных отношений 

 
5 6 374 

Практикум по математике  
1 1 68 

Предпринимательская деятельность в сельском 
хозяйстве 

 
1 1 68 

Практикум по химии   

1 1 68 
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Основы управления беспилотными 

летательными аппаратами 

 - 
1 34 

Введение в профессиональную деятельность 

(Тракторист) 

 
2 2 136 

Учебные недели  34 34 
 

Всегочасов  37 37 2516 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

в соответствии с действующими санитарными 

правилами и нормами 

  

37 

 

37 

 

2516 

Общая допустимая нагрузка за период 
обучения в10–11-х классах в соответствии с 

действующими санитарными правилами и 

нормами в часах, итого 

 
 

2516 
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3.2 Календарный учебный график 

 
Начало учебного года: 

02 сентября 2024 года  

Окончание учебного года (последний учебный день): 

- 23 мая 2025 года (пятница) для обучающихся 1-4, 5-8 и 10 классов 

- для обучающихся 9 и 11 классов учебный год завершается в соответствии с расписанием экзаменов 

государственной итоговой аттестации 

 
 
 

Календарный учебный график на 2024-2025 учебный год 

Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным четвертям. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования  

составляет 34 недели. 

Учебный год в образовательной организации начинается 2 сентября 2024 года. Учебный год в 

образовательной организации заканчивается 23 мая 2025 года. Продолжительность учебных 

занятий по четвертям: 

 

Учебная четверть Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 
Начало четверти Окончание четверти 

I четверть 02.09.2024 25.10.2024 8 недель 

II четверть 05.11.2024 27.12.2024 7 недель и 4 дня 

III четверть 09.01.2025 21.03.2025 10 недель и 2 дня 

IV четверть 31.03.2025 25.05.2025 8 недель 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 
 Дата начала каникул Дата окончания 

каникул 

Продолжительность в 

днях 

Осенние 26.10.2024 04.11.2024 10 дней 

Зимние 28.12.2024 08.01.2025 12 дней 

Весенние 22.03.2025 30.03.2025 9 дней 

Летние 01.06.2025 31.08.2025 92 дня 

Дополнительные 

каникулы для 

учащихся 1 класса 

17.02.2025 24.02.2025 8 дней 
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3.3. 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»); 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 туристских 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).  
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Общий объем внеурочной деятельности не должен превышать 10 часов  в неделю.  

Один час в неделю отводится на внеурочное занятие «Разговоры о важном».   

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие ценностного  

отношения обучающихся  к  своей  родине  –  России,  населяющим   

ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. Внеурочные занятия 

«Разговоры о важном должны быть направлены на формирование соответствующей внутренней 

позиции 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 

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 
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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).  

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; 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.  

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, туристские 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 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, туристские 

походы, поездки  по территории России.  

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, туристские 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 

осуществляется  

подготовка к поездкам и экскурсиям в рамках часов, отведенных  на воспитательные мероприятия, 
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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, туристские 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 
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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»).  

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, туристские походы, поездки по территории России, организация 

«зрительского марафона» (коллективное посещение кинопоказов, театральных спектаклей, концертов, 

просмотр видеофильмов, посещение выставок, художественных  музеев  с обязательным 

коллективным обсуждением). 

   

3.4   Календарный  план  воспитательной  работы.  

Календарный план воспитательной работы разработан на основе Федерального календарного плана 

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;  
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Последнее воскресенье ноября: День Матери;  

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации.  

Декабрь:  

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 полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, 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;  

19 апреля: День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы 

Великой Отечественной войны Май:  

1 мая: Праздник Весны и Труда;  

9 мая: День Победы;  

19 мая: День детских общественных организаций России; 24 мая: 

День славянской письменности и культуры.  

Июнь:  

1 июня: День защиты детей;  

6 июня: День русского языка;  

12 июня: День России; 22 июня: День 

памяти и скорби; 27 июня: День 
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молодежи.  

Июль:  

8 июля: День семьи, любви и верности.  

Август:  

Вторая суббота августа: День физкультурника;  

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации;  

27 августа: День российского кино.  

  

  

Календарный план воспитательной работы на текущий год   

10-11 КЛАССЫ  

  

Ключевые общешкольные дела  

  

  

Дела  

  

Классы  

Ориентировочное 

время проведения  
  

Ответственные  

Торжественная линейка  

«Здравствуй, школа!»  

10-11            2.09.2024  Заместитель директора по  

ВР  

Мероприятия «Школы 

безопасности»(по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

разработка схемы-маршрута  

«Дом-школа-дом», учебно- 

тренировочная эвакуация 

учащихся из  

здания)  

10-11             сентябрь  Заместитель директора по 

ВР, классные руководители  
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День солидарности в борьбе с 

терроризмом  

Акция «Беслан .мы помним!»  

10-11  03.09.2024  Заместитель директора по 

ВР  

Открытие школьной спартакиады.  

Осенний кросс  

10-11              сентябрь  Учителя физкультуры  

Мероприятие к международному  

Дню распространения грамотности  

10-11  08.09.2024  Учителя русского языка и 

литературы  

Мероприятия месячника правового 

воспитания и профилактики 

правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений и 

деструктивного поведения  

(правовые, профилактические игры, 

беседы и т.п.)  

10-11  октябрь  Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, Соц. 

педагог  

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, 

концертная программа.  

10-11  октябрь  Заместитель директора по 

ВР   

Акция «Друзья наши 

меньшие» Всемирный день 

защиты животных  

10-11  октябрь  Заместитель директора по 

ВР  

«Золотая осень»: Фотоконкурс.   

  

10-11  октябрь  Заместитель директора по 

ВР  

Всероссийский урок «Экология и 
энергосбережение»  

10-11  октябрь  Учитель биологии  

День интернета  10-11  октябрь  Учитель информатики,  
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Кампания «Будь с нами» - 

проведение ряда мероприятий 

приуроченных к государственным и 

национальным праздникам РФ, 

памятным датам (День народного 

единства,День словаря, День 

неизвестного солдата, День героев 

отечества, День конституции РФ).  

  

10-11  ноябрь- декабрь  Заместитель директора по 

ВР, классные руководители  

Выставка рисунков, фотографий, 

акция по поздравлению мама с 

Днем матери, праздничный 
концерт  

10-11  ноябрь  Заместитель директора по 

ВР, классные руководители  

«Смотри на меня как на 

равного» круглый стол к 

международному дню 

инвалидов  

10-11  декабрь  Заместитель директора по 

ВР  

Новый год в школе: украшение 

кабинетов, оформление окон, 

конкурс плакатов, поделок, 
праздничная программа.  

10-11  декабрь  Заместитель директора по 

ВР, классные руководители  

Час памяти «Блокада Ленинграда»  10-11  январь  классные руководители  

Лыжный марафон  10-11  январь  Учитель физкультуры  

КТД «Масленица»  10-11  март  Заместитель директора по 

ВР,  классные 

руководители  

8 Марта в школе:, выставка 

рисунков, акция по 

поздравлению мам, бабушек, 

девочек.   

10-11  март  Заместитель директора по 

ВР,   

классные руководители  
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«День самоуправления»  10-11  март  Заместитель директора по 

ВР,  классные 

руководители  

Весенняя неделя добра  10-11  апрель  Заместитель директора 

по ВР,  классные 

руководители  

День космонавтики  

  

10-11  апрель  классные руководители  

Мероприятия ко Дню Победы  

(по отдельному плану)  

10-11              май  Заместитель директора по  

ВР, педагог-организатор 
классные руководители,  

Торжественная линейка  

«Последний звонок»  

10-11  май  Заместитель директора по  

ВР  

Выпускной вечер в школе  10-11  июнь  Заместитель директора по  

ВР  

  

                                                   Курсы внеурочной деятельности  

  

Название курса  

  

Классы  

Количество 

часов в 

неделю  

  

Ответственные  

Олимпийская зачетка  10-11  1  Зам. дир. по обеспечению 

безопасности  

Страницы истории  10-11  1  Учитель истории  

Наследственность и изменчивость  10-11  1  Учитель биологии  

Создание сайтов и веб-дизайн  10-11  1  Учитель информатики  

Финансовая грамотность  10-11  1  Учитель математики  
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Математичекая грамотность  10-11  1  Учитель математики  

Математическое моделирование  10-11  1  Учитель математики  

Азы журналистики  10-11  1  Учитель русского языка и 

литературы  

Гражданин. Общество. Право  10-11  1  Учитель обществознания  
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                           Самоуправление   

  

Дела, события, мероприятия  

  

Классы  

Ориентировочное 

время проведения  
  

Ответственные  

Выборы лидеров, активов  классов, 
распределение обязанностей.  

10-11  сентябрь  Классные руководители  

Общешкольное выборное собрание 

учащихся: выдвижение кандидатур 

от классов в школьное ученическое 

самоуправление , голосование и 

т.п.  

10-11  сентябрь  Заместитель директора по 

ВР  

Работа в соответствии с 
обязанностями  

10-11  В течение года  Классные руководители  

Отчет перед классом о проведенной 

работе  
10-11  май  Классные руководители  

Рейд  по проверке внешнего вида 

обучающихся   
10-11  В течение года  Заместитель директора по  

ВР  

Общешкольное отчетное собрание 

учащихся: отчеты членов 

школьного ученического 

самоуправления о проделанной 

работе. Подведение итогов работы 
за год  

10-11  май  Заместитель директора по 

ВР  

  

                          Профориентация  

 

  

Дела, события, мероприятия  

  

Классы  

Ориентировочное  

Время  

  

Ответственные  

    проведения    
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Профориентационная игра, просмотр 

презентаций, посещение  

«Ярмарок профессий» диагностика и 

т.д.  

10-11  В течение года  Заместитель директора 

по ВР, 

педагогорганизатор 

классные руководители  

  

                       Школьные медиа  

 

  

Дела, события, мероприятия  

  

Классы  

Ориентировочное 

время проведения  
  

Ответственные  

Размещение созданных детьми 

рассказов, стихов, сказок, 

репортажей на страницах 

школьной  газеты. Ведение 

школьного тнстаграмм и Youtube 

канала  

  

10-11  В течение года  Заместитель директора по 

ВР   

Классные руководители  

Видео-, фотосъемка классных 
мероприятий.  

10-11  В течение года  Классные руководители  

  

                                          Детские общественные объединения  

 

  

Дела, события, мероприятия  

  

Классы  

Ориентировочное 

время проведения  
  

Ответственные  

Общешкольный конкурс «Самый 

классный класс»  

10-11  сентябрь  Заместитель директора по  

ВР  

Акция «Беслан, мы помним»  10-11            сентябрь  Заместитель директора по  

ВР  

акция «Школьный двор»  10-11  октябрь  Заместитель директора по  

ВР  

Рейд «Внешний вид»  10-11  октябрь  Заместитель директора по  

ВР  
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Акция «Мы рядом»  10-11  октябрь  Заместитель директора по  

ВР  

 

Акция «Дарите книги с любовью»  10-11             февраль  Заместитель директора по  

ВР  

Весенняя Неделя Добра  10-11  апрель  Заместитель директора по  

ВР  

Участие в проектах и акциях РДШ  10-11  В течение года  Заместитель директора по  

ВР  

  

                       Экскурсии, походы  

  

Дела, события, мероприятия  

  

Классы  

Ориентировочное  

время проведения  

  

Ответственные  

 Туристические походы «В поход за  

здоровьем»  

10-11  05.09.2021  Заместитель директора по  

ВР, классные 

руководители  

Посещение театров   10-11  В течение года  Классные руководители  

Экскурсия в городской музей  10-11  В течение года  Классные руководители  

Поездки на представления в 

драматический театр, на 
киносеансы- в кинотеатр  

10-11  По плану клас.рук.  Классные руководители  

Экскурсии в музеи, пожарную часть, 

предприятия  
10-11  По плану клас.рук.  Классные руководители  

  

                                                 Организация предметно-эстетической среды  
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Дела, события, мероприятия  

  

Классы  

Ориентировочное  

время проведения  

  

Ответственные  

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 
событиям и памятным датам  

10-11  В течение года  Заместитель директора по 

ВР  

 

Оформление 

   классн 

ых уголков  

10-11  В течение года  Классные руководители  

Трудовые десанты по уборке 
территории школы  

10-11  В течение года  Классные руководители  
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Педагогическое просвещение  

родителей по вопросам 

воспитания детей  

10-11  1 раз/четверть  Классные руководители  

Информационное оповещение через 

школьный сайт  
10-11  В течение года  Заместитель директора по  

ВР  

Индивидуальные консультации  10-11  В течение года  Классные руководители  

Совместные с детьми походы, 
экскурсии.  

10-11  По плану классных 
руководителей  

Классные руководители  

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания, обучения 
детей  

10-11  По плану Совета  Председатель Совета  

Классное руководство  

(согласно индивидуальным по планам работы классных руководителей)  

Школьный урок  

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников)  

Профилактика  

(согласно индивидуальным планам социального педагога. психолога )  

  

 3.5. Требования к условиям реализации программы СОО 

  
Система условий реализации программы СОО, созданная в образовательной организации, направлена на:  

- достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы начального общего 

образования, в т.ч. адаптированной;  

- развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных потребностей и 

интересов, самореализацию обучающихся, в т.ч. одарённых, через организацию урочной и внеурочной 

деятельности, социальных практик, включая общественно полезную деятельность, профессиональные 

пробы, практическую подготовку, использование возможностей организаций дополнительного образования 

и социальных партнёров;  
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- формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебные 

задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, мета- предметных и 

универсальных способов деятельности), включающей овладение ключевыми навыками, составляющими 

основу дальнейшего успешного образования и ориентацию в мире профессий;  

- формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, основ их 

гражданственности, российской гражданской идентичности;  

- индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы обучающихся при 

поддержке педагогических работников;  

- участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работников в проектировании и развитии программы начального общего 

образования и условий её реализации, учитывающих особенности развития и возможности обучающихся; - 

включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды (класса, школы), формирования у 

них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ при 

поддержке педагогических работников;  

- формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и творческой 

деятельности;  

- формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и безопасного 

для человека и окружающей его среды образа жизни;  

- использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий, 

направленных в т.ч. на воспитание обучающихся и развитие различных форм наставничества;  

- обновление содержания программы начального общего образования, методик и технологий её 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с учётом национальных и культурных 

особенностей субъекта Российской Федерации;  

- эффективное использование профессионального и творческого потенциала педагогических и 

руководящих работников организации, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной и правовой компетентности;  

- эффективное управление организацией с использованием ИКТ, современных механизмов 

финансирования реализации программ начального общего образования.  

При реализации настоящей образовательной программы ООО в рамках сетевого взаимодействия 

используются ресурсы иных организаций, направленные на обеспечение качества условий реализации 

образовательной деятельности.  

  Характеристика условий реализации образовательной программы 

 

 3.5.1.Общесистемные требования 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 
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основной образовательной программы является создание и поддержание комфортной 

развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, 

физического, трудового развития обучающихся, способствующей эффективному 

обучению в соответствии с целями предпрофильного образования и обучения по 

направленностям. 

Созданные посредством образовательной программы в образовательной 

организации 

условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС СОО; 

 

 гарантируют безопасность, сохранность и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья учащихся; 

 гарантирует получение качественного среднего общего образования, его 

доступность и открытость, привлекательность для всех участников 

образовательных отношений; 

 обеспечивают реализацию основной образовательной программы среднего 

общего образования и достижение планируемых результатов её освоения; 

 способствуют формированию функциональной грамотности члена общества; 

 выявляет и развивает способности обучающихся через урочную и 
внеурочную деятельность; 

 создает условия для работы с высокомотивированными учащимися; 

 способствует организации интеллектуальных и творческих конкурсов, 

проектно- исследовательской деятельности; 

 создает условия для участия родителей (законных

 представителей) в проектировании и реализации образовательной 

программы, ее формируемой части; 

 создает условия для эффективной самостоятельной работы обучающихся; 

 учитывают особенности образовательной организации, ее 

организационную структуру, запросы участников образовательных 

отношений; 

 предусматривают механизмы обновления и коррекции образовательной 

программы в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросов обучающихся и их родителей, с учетом государственных 
интересов; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов города; 

 предусматривают доступ к учебным планам, рабочим программам 

предметов и курсов, учебным ресурсам, информации о ходе 

образовательного процесса, результатам промежуточной и итоговой 

аттестации; 

 предусматривают возможность освоения образовательной программы 
посредством дистанционных технологий; 

 способствуют формированию и обеспечивает хранение электронного 

портфолио обучающегося; 

 допускают взаимодействие между участниками образовательных 

отношений посредством сети Интернет; 

 обеспечивают безопасность хранения информации об участниках 

образовательных отношений; 

 учитывают совокупность образовательных результатов при сетевом 
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взаимодействии или в случаях получения образования по отдельным 

предметам в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность (спортивные школы, музыкальные школы, школы искусств и 

т.п.). 

Данный раздел основной образовательной программы содержит описание условий 

и ресурсов: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-

технических, учебно- методических, информационно-образовательных. 

 

Описание системы условий реализации основной образовательной программы 

базируется на результатах проведённого самообследования, включающего: 

 анализ имеющихся условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы основного общего образования; 

 установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также 

целям и задачам основной образовательной программы, сформированным 
с учётом потребностей всех участников образовательных отношений; 

 

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями 
Стандарта; 

 разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и 

социальных партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в 

системе условий; 

 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции имеющихся условий. 

 

 

 3.5.2. Кадровые условия реализации образовательной программы 

 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

включает: 

 характеристику кадрового обеспечения образовательного процесса; 

 описание уровня квалификации педагогических работников и их 

функциональных обязанностей; 

 описание реализуемой системы непрерывного профессионального 

развития и повышения квалификации педагогических работников; 

 описание системы оценки деятельности членов педагогического коллектива. 

 

Кадровое обеспечение 

Образовательная организация укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной 

программой. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации 

труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников 

образовательного учреждения, служат квалификационные характеристики, 

представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»). 

Для реализации основных образовательных программ общего образования 

образовательная организация укомплектована следующими педагогическими 

должностями: 
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Должность/ Предмет 

Кол-во 

педагогов в 

образовательно 

й организации 

 
Основные должностные характеристики 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
Директор 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
1 

Действует без доверенности от имени Учреждения, представляет 

его интересы; 

- осуществляет общее руководство деятельностью Учреждения; 
- заключает гражданско-правовые договоры от имени Учреждения; 

- утверждает структуру и/или штатное расписание Учреждения; 

- утверждает распределение должностных обязанностей между 

заместителями Руководителя; 

- утверждает должностные инструкции работников Учреждения; 
- утверждает план финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения, его годовую и бухгалтерскую отчетность и 

регламентирующие 

деятельность Учреждения локальные нормативные акты; 

- обеспечивает открытие лицевых счетов в финансовых органах 

города Москвы; 

- обеспечивает своевременную уплату налогов и сборов в порядке и 

размерах, определяемых налоговым законодательством Российской 

Федерации; 

- обеспечивает представление в установленном порядке 
статистических, бухгалтерских и иных отчетов; 

- утверждает локальные нормативные акты Учреждения; 
- утверждает правила приема обучающихся по согласованию с 
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  Учредителем; 
- выдает доверенности на право представительства от имени 

Учреждения; 

- издает приказы и распоряжения, дает поручения и указания, 

обязательные для исполнения всеми работниками Учреждения; 

- определяет состав и объем сведений, составляющих служебную 

тайну, а также устанавливает порядок ее защиты и обеспечивает 

соблюдение данного порядка; 

- обеспечивает соблюдение законности в деятельности 

Учреждения, контроль работы и эффективное взаимодействие 

работников Учреждения; 

- организует материально-техническое обеспечение 

образовательной деятельности, оборудование помещений в 
соответствии с государственными и местными нормами и 

требованиями, в том числе в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, федеральными 

государственными требованиями; 

- предоставляет Учредителю и общественности ежегодный отчет о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а 

также отчет о результатах самообследования; 

- осуществляет прием на работу работников, заключает и 

расторгает с ними трудовые договоры, распределяет должностные 

обязанности, создает условия труда и организует дополнительное 

профессиональное образование работников Учреждения; 

- утверждает образовательные программы Учреждения; 
- утверждает по согласованию с Учредителем программы развития 

Учреждения; 

- осуществляет прием обучающихся в Учреждение в соответствии с 

правилами приема; 

- организует текущий контроль успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся; 

- обеспечивает ведение индивидуального учета результатов 

освоения обучающимися образовательных программ, а также 

хранение в архивах информации об этих результатах на бумажных и 

(или) электронных носителях; 

- организует проведение самообследования Учреждения, 

обеспечивает функционирование внутренней системы оценки 

качества образования; 
- обеспечивает создание безопасных условий обучения, 

воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их 

содержания в соответствии с установленными нормами, 

обеспечивающими 

жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной 

организации; 

- создает необходимые условия для охраны и укрепления здоровья, 

организации питания обучающихся и работников Учреждения; 

- создает условия для занятия обучающимися физической 

культурой и спортом; 

- организует приобретение или изготовление бланков документов об 

образовании и (или) о квалификации, медалей «За особые успехи в 

учении»; 

- содействует деятельности общественных объединений 
обучающихся осуществляемой в Учреждении и не запрещенной 

законодательством Российской Федерации; 

- организует социально-психологическое тестирование 

обучающихся в целях раннего выявления незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ в порядке, 

установленном законодательством; 

- организует научно-методическую работу, в том числе организует и 

проводит научные и методические конференции, семинары; 
- обеспечивает создание и ведение официального сайта 
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  Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», 

открытость и доступность документов, в том числе сведений о 

проведенных в отношении Учреждения контрольных мероприятиях 

и их результатах; 

- решает иные вопросы деятельности Учреждения; 
- обеспечивает выполнение государственного задания в полном 

объеме; 

- обеспечивает постоянную работу по повышению качества 

предоставляемых Учреждением государственных и иных услуг, 

выполнением работ; 

- обеспечивает составление и выполнение в полном объеме плана 

финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 
- обеспечивает своевременную выплату заработной платы 

работникам Учреждения; 

- обеспечивает соблюдение требований по охране и безопасности 

труда, принимает необходимые меры по соблюдению в Учреждении 

правил техники безопасности и требований нормативных правовых 

актов 

Российской Федерации и города Москвы по защите жизни и 

здоровья работников Учреждения; 

- проходит аттестацию в порядке, установленном федеральными 

законами, нормативными правовыми актами города Москвы и 

Учредителем; 

- обеспечивает проведение мобилизационной подготовки и 

выполнение требований по гражданской обороне в Учреждении. 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Заместитель директора 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
4 

Управление образовательной системой по своему направлению. 

Реализация государственной политики в сфере образования. 

Реализация основных образовательных программ 
- дошкольного образования 
- начального общего образования 

- основного общего образования 

- среднего общего образования 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ. 

Организация текущего контроля и перспективного планирования по 

своему направлению. Составление планов, дорожных карт, 

аналитических материалов, сравнительных отчетов и т.д. 

Организация и координация деятельности подразделений, школьных 
зданий, проектных офисов, объединений, отделов. Осуществление 

анализа соответствия используемых образовательных технологий, 

технологий воспитания, технологий использования необходимых 

ресурсов требованиям ФГОС определение необходимых изменений, 

устранение ошибок и недочетов. Совершенствование 

образовательного процесса. Осуществление кадровой политики 

образовательной организации в соответствии с государственной 

политикой в сфере образования, с целями и задачами деятельности. 

Своевременное и полное оказание помощи педагогическим 

сотрудникам в освоении ФГОС. Организация деятельности, 

направленной на повышение квалификационного уровня 

профессионального мастерства сотрудников образовательной 
организации. Участие в формировании и функционировании 

общешкольной информационной системы, представление 

образовательной организации в официально действующих 

мессенджерах. Осуществление координации взаимодействия 

образовательной организации с региональными и муниципальными 

методическими службами, представителями педагогической науки и 

другими сетевыми партнерами. Организация· просветительской 

деятельности, направленной на родителей (или законных 

представителей) учащихся. Обеспечение своевременного 

составления, утверждения и предоставления отчетной 

документации. Внесение своих предложений по улучшению 



536 

  

 

  образовательного процесса и управления образовательной системой 

в пределах своей компетенции. Строгое соблюдение всех норм и 

правил по охране труда, положений данной должностной 

инструкции заместителя директора по содержанию образования и 

инструкции о мерах пожарной безопасности в школе. Принятие мер 
по сохранению контингента учащихся. 

Учитель иностранного 

языка 
5 

Участвует в реализации основных образовательных программ 

уровней образования. Осуществляет обучение и воспитание 

обучающихся с учетом их психолого-физиологических особенностей 

и специфики преподаваемого предмета, способствует 

формированию общей культуры личности, социализации, используя 

разнообразные формы, приемы, методы и средства обучения, в том 

числе по индивидуальным учебным планам, современные 

образовательные технологии, включая информационные, а также 

цифровые образовательные ресурсы. 

Обоснованно выбирает методы, технологии, техники, приемы, 

способы обучения и учебно-методическое обеспечение, включая 
цифровые образовательные ресурсы. 

Применяет дистанционное обучение в случаях длительного 

заболевания учащегося, карантина в образовательной организации, 

других объективных условий организации учебного процесса. 

Проводит учебные занятия, опираясь на достижения в области 

педагогической и психологической наук, возрастной психологии и 

школьной гигиены, а также современных информационных 

технологий и методик обучения. 

Разрабатывает рабочую программу по предмету, курсу на основе 

примерных основных общеобразовательных программ и 

обеспечивает ее выполнение, организуя и поддерживая 
разнообразные виды деятельности обучающихся, ориентируясь на 

личность обучающегося, развитие его мотивации, познавательных 

интересов, способностей, организует самостоятельную деятельность 

обучающихся, в том числе исследовательскую, реализует 
проблемное обучение. 

Учитель математики 5 

Учитель словесности 5 

Учитель естественных 
наук 

2 

Учитель общественных 
наук 

4 

Учитель физической 
культуры и ОБЗР 

3 

Учитель информатики и 
технологии 

4 

 
 

 

 

 

Учитель искусства 

 
 

 

 

 

0 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

Учитель-логопед 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

0 

Участвует в реализации основных образовательных программ 

уровней образования. Осуществляет работу, направленную на 

максимальную коррекцию недостатков в развитии у обучающихся, 

воспитанников с нарушениями в развитии и других детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Осуществляет 

обследование обучающихся, воспитанников, определяет структуру и 

степень выраженности имеющегося у них нарушения развития. 
Комплектует группы для занятий с учетом психофизического 

состояния обучающихся, воспитанников. Проводит групповые и 

индивидуальные занятия по исправлению недостатков в развитии, 

восстановлению нарушенных функций. Консультирует 

педагогических работников и родителей (лиц, их заменяющих) по 

применению специальных методов и приемов оказания помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья. Ведет 

необходимую документацию. Проводит учебные занятия, опираясь 

на достижения в области методической, педагогической и 

психологической наук, возрастной психологии и школьной гигиены, 

а также современных информационных технологий. Соблюдает 
права и свободы обучающихся, воспитанников, обеспечивает охрану 

жизни и здоровья обучающихся, воспитанников в период 

образовательного процесса. Участвует в работе педагогических, 

методических советов, других формах методической работы, в 

работе по проведению родительских собраний, оздоровительных, 
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  воспитательных и других мероприятий, предусмотренных 

образовательной программой, в организации и проведении 

методической и консультативной помощи родителям (лицам, их 

заменяющим). Выполняет правила по охране труда и пожарной 
безопасности. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
Педагог-психолог 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

1 

Участвует в реализации основных образовательных программ 

уровней образования. Осуществляет профессиональную 

деятельность, направленную на сохранение психического, 

соматического и социального благополучия обучающихся, 

воспитанников в процессе воспитания и обучения в образовательных 

организациях. Содействует охране прав личности в соответствии с 

Конвенцией о правах ребенка. Способствует гармонизации 

социальной сферы образовательной организации и осуществляет 

превентивные мероприятия по профилактике возникновения 

социальной дезадаптации. Определяет факторы, препятствующие 
развитию личности обучающихся, воспитанников и принимает меры 

по оказанию им различных видов психологической помощи 

(психокоррекционного, реабилитационного, консультативного). 

Оказывает консультативную помощь обучающимся, воспитанникам, 

их родителям (лицам, их заменяющим), педагогическому коллективу 

в решении конкретных проблем. Проводит психологическую 

диагностику, используя современные образовательные технологии, 

включая информационные, а также цифровые образовательные 

ресурсы. Проводит диагностическую, психокоррекционную 

реабилитационную, консультативную работу, опираясь на 

достижения в области педагогической и психологической наук, 
возрастной психологии и школьной гигиены, а также современных 
информационных технологий. 

 
 

 

 
 

 

 

Советник директора 

 
 

 

 
 

 

 

1 

Участвует в реализации основных образовательных программ 

уровней образования. Содействует развитию личности, талантов и 

способностей, формированию общей культуры обучающихся 

(воспитанников, детей). Изучает возрастные и психологические 

особенности, интересы и потребности обучающихся, создает 
условия для их реализации в различных видах творческой 

деятельности. Организует работу детских клубов, кружков, секций и 

других любительских объединений, разнообразную индивидуальную 

и совместную деятельность обучающихся и взрослых. Способствует 

реализации прав ребенка на создание детских ассоциаций, 

объединений. Организует вечера, праздники, походы, экскурсии, 

поддерживает социально значимые инициативы обучающихся 

(воспитанников, детей) в сфере их свободного времени, досуга и 

развлечений. Привлекает к работе с обучающимися работников 

учреждений культуры и спорта, родителей, общественность. 

Организует каникулярный отдых обучающихся, несет 
ответственность за их жизнь и здоровье в период образовательного 

процесса. 

 

 

 
 

 
 

Педагог доп. образования 

 

 

 
 

 
 

1 

Участвует в реализации основных образовательных программ 

уровней образования. Осуществляет дополнительное образование 

обучающихся в соответствии со своей образовательной программой, 

развивает их разнообразную творческую деятельность. Комплектует 

состав обучающихся, воспитанников кружка, секции, студии, 

клубного и другого детского объединения и принимает меры по 

сохранению контингента обучающихся, воспитанников в течение 

срока обучения. Обеспечивает педагогически обоснованный выбор 

форм, средств и методов работы (обучения) исходя из 

психофизиологической и педагогической целесообразности, 

используя современные образовательные технологии, включая 
информационные, а также цифровые образовательные 

ресурсы.Проводит учебные занятия, опираясь на достижения в 

области методической, педагогической и психологической наук, 
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  возрастной психологии и школьной гигиены, а также современных 
информационных технологий. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
Педагог-библиотекарь, 

библиотекарь 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
1 

Участвует в реализации основных образовательных программ 

уровней образования. Организует работу по учебно-методическому 

и информационному сопровождению, направленную на обеспечение 
широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательного процесса к информации, связанной с реализацией 

основной образовательной программы, на приобретение новых 

навыков в использовании библиотечно-информационных ресурсов. 

Разрабатывает планы комплектования библиотеки образовательной 

организации печатными и электронными образовательными 

ресурсами по всем учебным предметам учебного плана на 

определенных учредителем образовательной организации языках 

обучения и воспитания. Разрабатывает предложения по 

формированию в библиотеке образовательной организации фонда 

дополнительной литературы, включающего детскую 

художественную и научно-популярную литературу, справочно- 
библиографические и периодические издания, сопровождающие 

реализацию основной образовательной программы. Осуществляет 

работу по учету и проведению периодических инвентаризаций 

библиотечного фонда образовательной организации. Обеспечивает 

обработку поступающей в библиотеку литературы, составление 

систематического и алфавитного каталогов с применением 

современных информационно-поисковых систем. Организует 

обслуживание обучающихся (воспитанников) и работников 
образовательной организации. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
Педагог-организатор 

ОБЗР 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

1 

Участвует в реализации основных образовательных программ 

уровней образования. Осуществляет обучение и воспитание 

обучающихся, воспитанников с учетом специфики курсов основ 

безопасности жизнедеятельности и допризывной подготовки 
Организует, планирует и проводит учебные, в т. ч. факультативные и 

внеурочные занятия, используя разнообразные формы, приемы, 

методы и средства обучения. рганизует разнообразные виды 

деятельности обучающихся, ориентируясь на личность 

обучающихся, воспитанников, развитие мотивации их 

познавательных интересов, способностей. Участвует в планировании 

и проведении мероприятий по охране труда работников 

образовательной организации, а также жизни и здоровья 

обучающихся, воспитанников. Взаимодействует с 

заинтересованными организациями. Совместно с медицинскими 

организациями организует проведение медицинского обследования 

юношей допризывного и призывного возраста для приписки их к 
военкоматам. Оказывает помощь военкоматам в отборе юношей для 

поступления в военные учебные заведения. Участвует в обеспечении 

функционирования образовательной организации при 

возникновении различных чрезвычайных ситуаций. Обеспечивает 

содержание защитных сооружений, индивидуальных средств 

защиты и формирований ГО в надлежащей готовности. Проводит 

практические занятия и тренировки обучающихся, воспитанников и 

работников образовательной организации по действиям в 
экстремальных ситуациях. 

 

 
 

 
Социальный педагог 

 

 
 

 
1 

Участвует в реализации основных образовательных программ 

уровней образования. Осуществляет комплекс мероприятий по 

воспитанию, образованию, развитию и социальной защите личности 

в школе и по месту жительства обучающихся. Изучает психолого- 

медико-педагогические особенности личности обучающихся и ее 

микросреды, условия жизни. Выявляет интересы и потребности, 

трудности и проблемы, конфликтные ситуации, отклонения в 
поведении обучающихся и своевременно оказывает им социальную 

помощь и поддержку. Выступает посредником между личностью 

обучающихся и учреждением, семьей, средой, специалистами 
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  различных социальных служб, ведомств и административных 

органов. Определяет задачи, формы, методы социально- 

педагогической работы, способы решения личных и социальных 

проблем, принимает меры по социальной защите и социальной 

помощи, реализации прав и свобод личности обучающихся. 

Организует различные виды социально ценной деятельности 

обучающихся и взрослых, мероприятия, направленные на развитие 

социальных инициатив, реализацию социальных проектов и 
программ. Содействует созданию обстановки психологического 

комфорта и безопасности личности обучающихся, обеспечивает 

охрану их жизни и здоровья. 

Взаимодействует с учителями, родителями (лицами, их 

заменяющими), специалистами социальных служб в оказании 

помощи обучающимся, нуждающимся в опеке и попечительстве, с 

ограниченными физическими возможностями, девиантным 

поведением, а также попавшим в экстремальные ситуации. 

Оказывает консультационную социально-педагогическую помощь 
родителям, педагогам, сотрудникам других учреждений. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
Тьютор 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Осуществляет постоянное наблюдение за поведением 

обучающихся во время образовательного процесса. Предупреждает 

нарушения дисциплины и порядка. 
Контролирует соблюдение и выполнение обучающимися правил 

поведения. Совместно с обучающимися распределяет и оценивает 

имеющиеся у него ресурсы всех видов для реализации поставленных 

целей. Оказывает помощь обучающемуся в осознанном выборе 

стратегии образования, преодолении проблем и трудностей процесса 

самообразования; создает условия для реальной индивидуализации 

процесса обучения. Участвует в обеспечении уровня подготовки 

обучающихся, соответствующего требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. Содействует 

генерированию творческого потенциала обучающихся и участию в 

проектной и научно-исследовательской деятельности с учетом 

интересов. Поддерживает познавательный интерес обучающегося. 
Способствует наиболее полной реализации творческого потенциала 

и познавательной активности обучающегося. Участвует в работе 

педагогических, методических советов, других формах 

методической работы, в подготовке и проведении родительских 

собраний, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, 

предусмотренных образовательной программой образовательного 

учреждения, в организации и проведении методической и 

консультативной помощи родителям обучающихся (лицам, их 

заменяющим). Встречает обучающихся до начала уроков, провожает 

обучающихся по окончании уроков. Создает благоприятные 

условия, позволяющие обучающимся, проявлять гражданскую и 
нравственную позицию, реализовывать свои интересы и 

потребности, интересно и с пользой для их развития проводить 

свободное время. Способствует созданию благоприятной атмосферы 

и морально-психологического климата для каждого обучающегося в 

классе, помогает каждому ребенку адаптироваться в коллективе, 

занять удовлетворяющий его социальный статус. Обеспечивает 

охрану жизни и здоровья обучающихся во время образовательного 

процесса. Осуществляет взаимодействие с учителями, другими 
педагогическими работниками. 



540 

  

 



541 

  

 

 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы СОО  
№  Ф.И.О.  Специальность 

по диплому   
Квалификацион 

ная категория   

(по какой 

должности  

присвоена, дата 

присвоения)  

Преподаваемые 

предметы в 2024-

2025 учебном 

году  

Курсовая 

подготовка  

 (дата, тема)  

 

 

УЧИТЕЛЯ 10-11 КЛАСС  

1  Гольская 
Светлана  

Николаевна   

  Учитель 

физкультуры  
Высшая учитель,  

20.06.2019г.  
Физкультура, 

музыка  

ФГОС 21. 
Компетенции 
педагогического 
работника в части 
обновленных  
ФГОС, 2022г.  

2   Переход Алла 

Евгеньевна  
Учитель 

английского 

языка  

  Соответствие 

должности 

«учитель»  

Английский язык   Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, ООО 

в работе учителя 

английского 

языка", 2022г  

3  Бернаж Елена 

Юрьевна  
Учитель физики, 

ИВТ  
  Первая учитель,   
24.06.2021  

Физика    "ФГОС -21.  
Компетенции 
педагогического 
работника в части 
обновленных 
ФГОС:  
эффективная 
реализация 
общеобразовате 
льных программ и 
обеспечение 
личностного 
развития 
учащихся",  
2022г  

4  Тошева Евгения  

Андреевна  

Учитель 

истории , 

обществознания   

 Соответствие 

должности 

«учитель»  

История, 

обществознание   

Совершенствова 

ние процесса 

преподавания 

истории и 

обществознания  
 

     в условиях 

реализации 

ФГОС третьего 

поколения, 

2022г.  

5 Кудря Марина 

Николаевна  
Учитель 

русского 

языка и 

литературы  

 Соответствие 

должности 

«учитель»  

Русский язык , 

литература  

"Подготовка 

экспертов 

предметной 

комиссии ОГЭ по 

литературе", 

2020г.  
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6 Миронец  
Татьяна  

Петровна  

Учитель 

биологии, 

химии  

Высшая  учитель, 

23.11.2017   
Технология  
(обслуживающий  

труд)  

 Организация 
образовательной 
деятельности в 
контексте 
обновленных 
ФГОС для 
учителей 
технологии.,  
2022г "Школа 

современного 

учителя. 

Развитие 

естественнонау

ч ной 

грамотности", 

2022г.  

7 Найденова  
Анастасия 

Олеговна  

Учитель 

физ.культуры    
  Первая учитель,   
25.03.2021  

Физкультура   "Комплексная 
безопасность 
детей.  
Организация 

содействия 

правоохранитель 

ным органам 

родительского 

комитета и 

общественного 

контроля по 

обеспечению 

безопасности в  
 

     ОО", 2022г.  

8 Смирнова 

Владислава 

Вадимовна  

Учитель 

биологии  
  Молодой 

специалист 

принята  на 

работу 

01.09.2022  

Биология   Год окончания 

Вуза 2022г  

9 Писарева 
Светлана 
Юрьевна 

Учитель физики 

и ИКТ  
 

 

Физика, ИКТ  Реализация 
требований 
обновленных 
ФГОС НОО, 
ООО в работе 
учителя  ИКТ",  
2022г  

 

10 Зимина Алина 

Евгеньевна 
Учитель 

физической 

культуры  

Молодой 
специалист  

Физкультура    
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11 Таран 
Людмила  

Васильевна  

Учитель 

математики  
 

Соответствие 

должности 

«учитель»  

Математика   "Особенности 

подготовки к 

проведению ВПР в 

рамках мониторинга 

качества 

образования 

обучающихся по 

учебному 

предмету"Матем 

атика" в условиях 

реализации ФГОС 

2020г   

12  Белова Галина 

Егоровна  
Учитель 

истории, 

обществознания

, учитель 

музыки  

 
Соответствие 
должности  

«учитель»   

История, обществознание  "Медиативный 
подход к 
разрешению 
школьных 
конфликтов",  
2021г  
Формирование и 
оценка 
функциональной 
грамотности 
учащихся уровня 
ООО по 
направлениям: 
глобальные, 
читательская, 
математическая, 
естественнонауч 
ная, финансовая, 
креативное 
мышление.,  
2021г  

13 Руденок Ольга 

Анатольевна  
Учитель 

географии, 

биологии  

Высшая 

учитель,   
23.06.2022  

География, биология  Педагогические 

компетенции 

учителяпредметник

а при переходе в 

2022 году на 

обновленные ФГОС 

и онлайнсервисы 

Минпросвещени я 

РФ, 2022г.  

14  Когай Ольга 

Александровн

а  

Учитель 

физкультуры  
  

Соответствие 

должности 

«учитель»  

Физкультура, 

преподавательорганизатор  

ОБЖ  

" Реализация 
требований 
обновленных  
ФГОС НОО, 
ООО в работе 
учителя ОБЖ", 
2022г "Обучение 
педработнико в 
навыкам 
оказания первой 
помощи",  
2022г  
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Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 
кадрового потенциала является обеспечение в соответствии с новыми образовательными 

реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования 

происходящим изменениям в системе образования в целом. 

К формам непрерывного повышения профессиональной квалификации педагогических 

работников относятся стажировки, участие в конференциях, педагогических форумах, 

марафонах, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям реализации 

основной образовательной программы, дистанционное образование, участие в различных 

педагогических проектах, создание и публикация методических материалов. При этом 

привлекаются различные образовательные организации, имеющие соответствующую лицензию,  

сформированные на базе образовательных учреждений общего, профессионального и 

дополнительного образования, стажёрские площадки, а также дистанционные образовательные 

ресурсы.  

Периодичность повышения профессиональной квалификации – не реже 1 раза в три года. 

Объем часов не должен быть меньше, чем 72 часа. 

 
 

 

Ожидаемый результат повышения профессиональной квалификации — 
 

профессиональная готовность педагогических работников к достижению целей и задач 

актуальной образовательной программы. 

Одним из главных условий деятельности образовательной организации является создание 

системы методической работы, обеспечивающей необходимое методическое и организационное 

сопровождение. Органом планирования, исполнения и контроля в образовательной организации 

является Научно-методический совет (НМС). 

Основными целями деятельности НМС являются: 

 определение приоритетных задач и направлений развития образовательной 

организации в целом, педагогического коллектива, коллектива обучающихся; 

 определение эффективных путей решения педагогических, научных и методических 

задач, выхода из педагогических затруднений; 

 консолидация творческих усилий педагогического коллектива для успешного 

решения педагогических, научных и методических задач. 

Основными задачами деятельности НМС являются: 

 создание сплоченного коллектива единомышленников, активно создающих и 

бережно сохраняющих традиции образовательной организации, стремящихся к 

постоянному профессиональному самосовершенствованию, развитию 

образовательных процессов в организации и качества образовательных результатов, 

повышению продуктивности и эффективности педагогической деятельности; 

 создание условий для поиска и использования современных методик, форм, средств 

и методов обучения, новых образовательных технологий; 

 изучение профессиональных достижений педагогических работников, обобщение 

положительного опыта и внедрение его в практику работы коллектива 
образовательной организации; 

 распространение опыта работы образовательной организации, в т.ч. на 

конференциях, семинарах разного уровня, в профессиональных средствах массовой 

информации, сети Интернет с целью использования имеющегося опыта другими 

образовательными организациями города и страны; 

 создание условий для использования педагогами современных диагностических 

методик и мониторинговых программ по прогнозированию, обобщению и оценке 
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результатов собственной деятельности; 

 проведение экспертизы документов образовательной организации, лежащих в 

основе учебного процесса (основных и адаптированных основных образовательных 

программ, рабочих программ, календарно-тематических планирований, дорожных 

карт развития проектов), допуск документов к работе; 

 сопровождение реализации городских образовательных проектов, включенных в 

деятельность образовательной организации; 

 анализ результатов педагогической деятельности, выявление и предупреждение 

ошибок, затруднений; 

 обеспечение развития личностно ориентированной педагогической деятельности, 

условий для самообразования, самосовершенствования и самореализации личности 

педагога. 

Содержание деятельности НМС предусматривает единую организацию педагогической 

деятельности учителей и других педагогических работников, повышение их профессиональной 

квалификации, совершенствование образовательного процесса и состоит в следующем: 

 оценка и экспертиза результатов деятельности членов педагогического коллектива, 

рекомендации по аттестации учителей; 

 участие в разработке вариативной части учебных планов; 

 анализ и рекомендации к печати и внедрению в работу методических пособий, 

рекомендаций и других предложений по организации научно-методической 

деятельности образовательной организации; 

 рассмотрение, анализ и оценка рабочих программ всех учебных курсов, курсов по 

выбору, элективов, факультативов; 

 проектирование и контроль работы педагогов в рамках Московской электронной 

школы; 

 планирование, утверждение и контроль работы педагогов в рамках прорывных 

проектов системы образования; 

 обсуждение и включение в работу учебно-методических пособий и дидактических 

материалов (в том числе электронных) по учебным курсам; 

 обсуждение методики проведения отдельных видов учебных занятий и содержания 

дидактических материалов к ним; 

 рассмотрение вопросов организации, руководства и контроля исследовательской и 

проектной работы обучающихся во взаимодействии с педагогами; 

 организация и проведение педагогического поиска по внедрению новых технологий 

и методик обучения, по организации новых форм обучения, воспитания и 
социализации; 

 изучение нормативной и методической документации по вопросам образования; 

 выработка единых требований к оценке результатов освоения обучающимися 

образовательных программ; 

 обобщение и распространение передового педагогического опыта. 

 

Формы методической работы 

 

Формы методической работы, направленные на повышение квалификации и 

профессионального мастерства педагогических и административных работников: 

 курсовая подготовка (в том числе, дистанционно); 

 авторские лекции и семинары; 

 обучающие семинары; 

 теоретические и практико-ориентированные семинары; 

 школьная методическая подготовка педагогов (повышение квалификации учителей по 
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актуальным вопросам современного образования, проблемам организации учебно- 

воспитательного процесса школы в форме серии занятий); 

 участие в работе сетевых сообществ Интернета; 

 научно-методические конференции; 

 круглые столы; 

 мастер-классы; 

 постоянно действующие семинары; 

 деловые игры; 

 единые методические дни по учебным дисциплинам; 

 наставничество; 

 консультирование по научно-методическим вопросам; 

 индивидуальная методическая помощь; 
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 стажировка; 

 выполнение авторских разработок (образовательных, целевых 

комплексных программ и др.); 

 иннновационная работа; 

 экспертиза результатов педагогической деятельности; 

 диагностика затруднений; 

 творческие отчеты, семинары-практикумы, фестивали творческой мысли и др; 

 

Формы методической работы, направленные на получение, обобщение, 

представление и распространение опыта инновационной деятельности: 

 инновационная работа; 

 разработка авторских программ, учебно-методических комплексов, 

обеспечивающих реализацию регионального и школьного компонента; 

 разработка методических рекомендаций по реализации

 содержания учебной программы; 

 работа в творческих группах; 

 научно-практические конференции; 

 практические семинары по направлениям деятельности

 образовательного учреждения; 

 фестивали (например, педагогических технологий); 

 открытые уроки; 

 мастер-классы; 

 творческие отчёты; 

 конкурсы методических материалов и педагогического мастерства; 

 презентации авторских разработок (авторских, адаптированных программ, элективных курсов); 

 публикации авторских разработок, тезисов докладов, статей, конспектов 

уроков, сценариев мероприятий и др.; 

 печатные издания школы, в том числе на электронных носителях и др. 

 

Коллективное планирование, подведение итогов и обсуждение

 результатов 

мероприятий осуществляются в формах: 

 совещание при директоре, заместителе директора 

 заседание педагогического совета, 

 заседание научно-методического совета, 

 заседание предметной кафедры, 

 презентация педагогического опыта, 

 составление инструкций, рекомендаций по итогам педагогического опыта. 

 3.5.3.Психолого-педагогические условия реализации образовательной 

программы 

 

 
В школе функционирует психолого-педагогическая служба, включающая 1 сотрудника  

Ф. И. О. сотрудника  Должность  Обязанности  

Шкуренко 

ИВ  
Педагог-психолог  Руководитель психолого-педагогической службы  

 Задача психолого-педагогической службы – организация психолого-педагогического 
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сопровождения образовательного процесса.  

 Организационно-управленческой формой сопровождения является психологопедагогический 
консилиум. В состав психолого-педагогического консилиума входят педагогпсихолог, 

социальный педагог, учителя начальных классов, заместитель директора по УВР, при 

необходимости приглашаются педагоги-предметники.  
  Основными направлениями деятельности психолого-педагогической службы являются: 

диагностическое,  коррекционно-развивающее,  консультативное, 

 информационнопросветительское.  

 Приоритетным направлением является профилактическая работа с детьми по 

предупреждению проблем адаптационного периода: социально-психологических (проблемы 
социальной дезадаптации), личностных (неуверенность в себе, высокая тревожность, 

неадекватная самооценка, низкая учебная мотивация), познавательных (проблемы восприятия, 

внимания, памяти, мышления, трудностей в обучении).  
 Коррекционные занятия с обучающимися по мере выявления педагогом и 

педагогомпсихологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Обучающиеся, 

удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе фронтальной работы, к 

индивидуальным занятиям не привлекались, помощь оказывалась ученикам, испытывающим 
особые затруднения в обучении. Периодически на индивидуальные занятия привлекались 

также обучающиеся, не усвоившие материал вследствие пропусков уроков по болезни либо 

из-за чрезмерной возбудимости или заторможенности во время уроков.  

 

Реализацию образовательной программы обеспечивают психолог-педагогические 

условия: 

 преемственность содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к предыдущему уровню образования, 

дошкольному, с учётом специфики возрастного психофизического 

развития обучающихся; 

 сохранение и укрепление психологического благополучия обучающихся; 

 социально-психологическая адаптация обучающихся; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса; 

 вариативность направлений и форм, а также диверсификацию 

уровней психолого- педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений; 

 дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

 

Психолого-педагогическая компетентность педагогов 

Для адекватной оценки профессиональных базовых компетентностей  

педагогов   используется следующая модель: 

 

№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели 

оценки компетентности 

1. Личностные качества 
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1.1 Вера в силы и 

возможности 
учащихся. 

Данная компетентность 

является     выражением 
гуманистической       позиции 

педагога.  Она      отражает 

основную задачу педагога — 
раскрывать    потенциальные 

возможности        учащихся. 

Данная   компетентность 

определяет позицию педагога в 
отношении            успехов 

обучающихся. Вера в силы и 

возможности         учащихся 
снимает   обвинительную 

позицию  в     отношении 

обучающегося, 
свидетельствует о готовности 

поддерживать ученика, искать 

пути и         методы, 

отслеживающие  успешность 
его деятельности. Вера в силы 

и возможности ученика есть 
отражение любви к учащемуся. 

 умение создавать 

ситуацию успеха для 

учащихся; 

 умение осуществлять 
грамотное 

педагогическое

оценивание, 
мобилизующее 

академическую 

активность; 

 умение находить 

положительные 
стороны у каждого 

обучающегося, строить 

образовательный 
процесс с опорой на 

эти стороны, 

поддерживать 
позитивные силы 

развития; 

 умение

разрабатывать 

индивидуально 
ориентированные 

образовательные 

проекты. 
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1.2 Интерес к 
внутреннему 

миру учащихся. 

Интерес к внутреннему миру 
обучающихся предполагает не 

просто знание их 

индивидуальных и возрастных 
особенностей,  но  и 

выстраивание всей 

педагогической деятельности с 

опорой на индивидуальные 
особенности обучающихся. 

 умение составить устную и 

письменную характеристику 
учащегося, отражающую разные 

аспекты его внутреннего мира; 

 умение выяснить индивидуальные 

предпочтения (индивидуальные 
образовательные потребности), 

возможности ученика, трудности, с 

которыми он сталкивается; 

 умение построить 

индивидуализированную 

образовательную программу. 

1.3 Открытость к 

принятию других 

позиций, точек 
зрения 

(неидеологизи- 

рованное 
мышление 

педагога). 

Открытость к принятию 

других позиций и точек зрения 

предполагает, что педагог не 
считает свою точку зрения 

единственно правильной. Он 

интересуется мнением других 
и готов их поддерживать в 

случаях достаточной 

аргументации. Педагог готов 

гибко реагировать на 
высказывания учащегося, 

включая изменение 
собственной позиции. 

 убеждённость, что истина может 

быть не одна; 

 интерес к мнениям и позициям 

других; 

 учёт других точек зрения в 

процессе оценивания 
обучающихся. 

1.4 Общая культура. Определяет характер и стиль 

педагогической деятельности. 

Заключается в знаниях 
педагога об основных формах 

материальной и духовной 

жизни человека. 

 ориентация в основных сферах 
материальной и духовной жизни; 

 знание материальных и духовных 

интересов молодёжи; 

 возможность продемонстрировать 

свои достижения. 

1.5 Эмоциональная 

устойчивость. 

Определяет    характер 

отношений в учебном 
процессе, особенно в 

ситуациях  конфликта. 

Способствует сохранению 
объективности     оценки 

учащихся. Определяет 

эффективность   владения 
классом. 

 в трудных ситуациях педагог 

сохраняет спокойствие; 

 эмоциональный конфликт не 

влияет на объективность оценки; 

 педагог не стремится избежать 
эмоционально напряжённых 

ситуаций. 

1.6 Позитивная 

направленность 

на 
педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в 

себе. 

В основе данной 

компетентности лежит вера в 

собственные  силы, 
собственную эффективность. 

Способствует позитивным 

отношениям с коллегами и 

обучающимися. Определяет 
позитивную направленность на 
педагогическую деятельность. 

 осознание целей и ценностей 
педагогической деятельности; 

 позитивное настроение; 

 желание работать; 

 высокая профессиональная 

самооценка. 

2. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение 

перевести тему 
урока  в 

педагогическую 

задачу. 

Основная компетенция, 

обеспечивающая эффективное 
целеполагание в учебном 

процессе. Обеспечивает 

реализацию  субъект- 

 знание образовательных 

стандартов и реализующих их 

программ; 

 осознание нетождественности 
темы урока и цели урока; 
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  субъектного подхода, ставит 
обучающегося в позицию 

субъекта деятельности, лежит 

в основе формирования 
творческой личности. 

 владение конкретным набором 

способов перевода темы в задачу. 

2.2 Умение ставить 

педагогические 
цели и задачи 

сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 
особенностям 
учащихся. 

Данная компетентность 
является  конкретизацией 
предыдущей. Она направлена 

на индивидуализацию 

обучения и благодаря этому 

связана с мотивацией и общей 
успешностью. 

 знание возрастных особенностей 

обучающихся; 

 владение методами перевода цели 

в учебную задачу в конкретном 
возрасте. 

3. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение 
обеспечить 

успех 

в деятельности. 

Компетентность, 
позволяющая  учащемуся 

поверить в свои  силы, 

утвердить  себя  в глазах 
окружающих, один из главных 

способов    обеспечить 

позитивную мотивацию 

учения. 

 знание возможностей конкретных 

учеников; 

 постановка учебных задач в 
соответствии с возможностями 

ученика; 

 демонстрация успехов 

обучающихся родителям, 
одноклассникам. 

3.2 Компетентность 
в педагогическом 

оценивании. 

Педагогическое оценивание 
служит реальным 

инструментом  осознания 

учащимся своих достижений и 
недоработок. Без знания своих 

результатов невозможно 

обеспечить субъектную 

позицию в образовании. 

 знание многообразия 

педагогических оценок; 

 знакомство с литературой по 
данному вопросу; 

 владение различными методами 

оценивания и их применение. 

3.3 Умение 
превращать 

учебную 

задачу 
в личностно 

значимую. 

Это одна из важнейших 
компетентностей, 

обеспечивающих мотивацию 

учебной деятельности. 

 знание интересов обучающихся, их 

внутреннего мира; 

 ориентация в культуре; 

 умение показать роль и значение 

изучаемого материала в 

реализации личных планов. 
4. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность 
в предмете 

преподавания. 

Глубокое знание предмета 
преподавания, сочетающееся с 

общей культурой педагога. 

Сочетание теоретического 

знания с видением его 
практического применения, 

что является предпосылкой 

установления личностной 
значимости учения. 

 знание генезиса формирования 

предметного знания; 

 возможности  применения 
получаемых знаний для 

объяснения социальных и 

природных явлений; 

 владение методами решения 

различных задач; 

 свободное решение задач ЕГЭ. 

4.2 Компетентность 

в методах 

преподавания. 

Обеспечивает возможность 

эффективного усвоения знания 

и формирования  умений, 
предусмотренных программой. 

Обеспечивает 

индивидуальный  подход и 

развитие творческой личности. 

 знание нормативных методов и 
методик; 

 демонстрация личностно 

ориентированных  методов 

образования; 

 наличие своих находок и методов, 

авторской школы; 
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    знание современных достижений в 

области методики обучения, в том 
числе использование новых 

информационных технологий; 

 использование в учебном процессе 

современных методов обучения. 

4.3 Компетентность 
в субъективных 

условиях 

деятельности 
(знание учеников 

и  учебных 

коллективов). 

Позволяет осуществлять 
индивидуальный подход к 

организации образовательного 

процесса. Служит условием 
гуманизации образования. 

Обеспечивает  высокую 

мотивацию академической 

активности. 

 знание теоретического материала 

по психологии, характеризующего 
индивидуальные особенности 

учащихся; 

 владение методами диагностики 

индивидуальных особенностей 
(возможно, совместно со 

школьным психологом); 

 использование знаний по 

психологии в организации 

учебного процесса; 

 разработка индивидуальных 
проектов на основе личных 

характеристик учащихся; 

 учёт особенностей учебных 

коллективов в педагогическом 
процессе; 

 знание        (рефлексия)         своих 

индивидуальных особенностей и 
их учёт в своей деятельности. 

4.4 Умение вести 

самостоятельный 

поиск 

информации. 

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и 

творческий подход к 

педагогической деятельности. 

 профессиональная 
любознательность; 

 умение пользоваться различными 

информационно-поисковыми 

технологиями; 

 использование различных баз 

данных в образовательном 

процессе. 

5. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических 

решений 

5.1 Умение 

разработать 

рабочую 

программу, 
выбрать 

учебники 

и учебные 
комплекты. 

Умение разработать рабочую 

программу по учебной 

дисциплине (в т.ч. электив, 

курс по выбору, курс 
внеурочной деятельности). 

 знание  образовательных 
стандартов соответствующих 

уровне образования; 

 умение работать с примерными 

программами; 

 знание учебников, включенных в 

Федеральный перечень; 

 обоснованность выбора 
учебников. 

5.2 Умение 

принимать 
решения 

в различных 

педагогических 

ситуациях. 

Педагогу приходится 

постоянно принимать 
решения: 

 как установить дисциплину; 

 как мотивировать 

академическую активность; 

 как вызвать интерес у 
конкретного ученика; 

 знание типичных педагогических 

ситуаций, требующих участия 

педагога для своего решения; 

 владение набором решающих 
правил, используемых для 

различных ситуаций; 

 владение критерием 

предпочтительности при выборе 
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   как обеспечить понимание и 

т.  д. Разрешение 
педагогических  проблем 

составляет   суть 

педагогической 
деятельности. При решении 

проблем могут применяться 

как стандартные решения 

(решающие правила), так и 

творческие (креативные) или 

интуитивные. 

того или иного решающего 

правила; 

 знание критериев достижения 

цели; 

 знание нетипичных конфликтных 

ситуаций; 

 примеры разрешения конкретных 
педагогических ситуаций; 

 развитость педагогического 

мышления. 

6. Компетенции в организации учебной деятельности 

61 Компетентность 

в обеспечении 

понимания 

педагогической 
задачи 

и способов 

деятельности. 

Усвоение учебного материала 

и способов действий — 

главная задача педагога. Этого 

понимания можно достичь 
путём включения нового 

материала в систему уже 

освоенных знаний или умений 
и путём демонстрации 

практического применения 

изучаемого материала. 

 знание и владение дидактикой; 

 свободное владение изучаемым 

материалом; 

 осознанное включение нового 

учебного материала в систему 
освоенных учащимися знаний; 

 демонстрация практического 

применения  изучаемого 

материала; 

 опора на чувственное восприятие. 

62 Компетентность 

в педагогическом 
оценивании. 

Обеспечивает процессы 

стимулирования   учебной 
активности, создаёт условия 

для формирования 

самооценки,  определяет 

процессы формирования 
личностного    «Я» 

обучающегося, пробуждает 

творческие силы. Грамотное 
педагогическое оценивание 

должно направлять развитие 

учащегося от внешней оценки 
к самооценке. Компетентность 

в оценивании других должна 

сочетаться с самооценкой 

педагога. 

 знание функций педагогической 

оценки; 

 знание системы критериального 

оценивания; 

 знание видов педагогической 
оценки; 

 знание того, что подлежит 

оцениванию в педагогической 

деятельности; 

 владение методами 

педагогического оценивания; 

 умение продемонстрировать эти 
методы на конкретных примерах; 

 умение перейти от 

педагогического оценивания к 
самооценке. 

63 Компетентность 
в организации 

информационной 

основы 
деятельности 

учащегося. 

Любая учебная задача 
разрешается, если 

обучающийся владеет 

необходимой для решения 
информацией и знает способ 

решения. Педагог должен 

обладать компетентностью в 

том, чтобы осуществить или 
организовать  поиск 

необходимой     для     ученика 
информации. 

 свободное владение учебным 

материалом; 

 знание типичных трудностей при 
изучении конкретных тем; 

 способность дать дополнительную 

информацию или организовать 

поиск дополнительной 
информации, необходимой для 

решения учебной задачи; 

64 Компетентность 

в использовании 

современных 

средств и систем 
организации 

Обеспечивает эффективность 

образовательного процесса. 
 знание современных средств и 

методов построения 

образовательного процесса; 

 умение использовать и объяснять 

средства и методы обучения, 
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 образовательного 

процесса. 

 адекватные поставленным 

задачам,  уровню 

подготовленности обучающихся, 

их индивидуальным 
характеристикам. 

65 Компетентность 

в способах 

умственной 
деятельности. 

Характеризует  уровень 

владения педагогом и 

учащимися системой 
интеллектуальных операций. 

 знание системы интеллектуальных 
операций; 

 владение интеллектуальными 

операциями; 

 умение сформировать 

интеллектуальные операции у 
учащихся; 

 умение организовать 

использование интеллектуальных 

операций, адекватных решаемой 
задаче. 

 

В организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений выделяются следующие уровни: 

 индивидуальное; 

 групповое; 

 на уровне класса; 

 на уровне параллели классов; 

 на уровне образовательной организации. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

 диагностика; 

 консультирование; 

 профилактика; 

 коррекционная работа; 

 экспертиза; 

 развивающая работа; 

 просвещение. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относятся: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 психолого-педагогическую поддержку выпускников и участников олимпиадного 

движения; 

 формирование у учащихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

 развитие экологической культуры; 

 выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

 поддержку ученического самоуправления; 

 дифференциация и индивидуализация обучения; 

 выявление и поддержку одарённых детей. 
 

 3.5.4. Финансовые условия реализации образовательной программы 

Финансовые условия реализации образовательной программы обеспечивают: 

 соблюдение в полном объеме соблюдение государственных гарантий по получению 
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гражданами общедоступного и бесплатного начального общего образования; 

 реализацию всех требований и условий ФГОС СОО; 

 покрытие затрат на реализацию всех частей программы. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы опирается на 

исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на 

бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих расходных обязательств 

отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) размерам 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации образовательных программ 

осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. Нормативное подушевое 

финансирование 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 заключается в 

определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в 

образовательной организации не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в 

предыдущем финансовом году. 

Расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие расходы на год: 

 оплату труда работников образовательной организации; 

 расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, 

расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг и т.д.); 

 иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно-управленческого персонала образовательной организации, 

командировочные расходы и др.). 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива 

учитываются затраты рабочего времени педагогических работников на урочную и внеурочную 

деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная, методическая и т. п.), входящие 

в трудовые обязанности конкретных педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда школы осуществляется в пределах объёма средств 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, определённого в 

соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами. Фонд оплаты труда определяется на 

текущий финансовый год в соответствии с утвержденным Планом финансово- хозяйственной 

деятельности. 

Фонд оплаты труда состоит из базовой части, компенсационной и стимулирующей части. 

Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату работников. 

Базовая часть фонда оплаты труда учителей обеспечивает гарантированную оплату труда 

учителей, исходя из количества проведенных им учебных часов и численности обучающихся. 

Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам (должностным окладам, 

ставкам заработной платы) работников, не образуют новый оклад (должностной оклад, ставку 

заработной платы) и не учитываются при начислении иных компенсационных выплат, 

устанавливаемых к окладу (должностному окладу, ставке заработной платы). 
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Размер выплат компенсационного характера определяются в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права. 

Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентах к окладам 

(должностным окладам, ставкам заработной платы) работников или в абсолютных размерах, если 

иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

Оплата труда классного руководителя осуществляется из средств субсидии на выполнения 

государственного задания, а также за счет средств субсидии на иные цели, не связанные с 

выполнением государственного задания. 

Размеры, порядок определения и условия назначения выплат стимулирующего характера,  

а также периодичность их назначения устанавливаются в Положении об оплате труда и (или) 

Положении о стимулирующих выплатах образовательной организации, утвержденном 

локальным нормативным актом образовательной организации с учетом мнения (по 

согласованию) с профсоюзным комитетом первичной профсоюзной организации. 

Для оценки результативности и эффективности работы работников образовательной 

организации указанным положением утверждается перечень критериев и показателей работы с 

указанием размера стимулирующей выплаты (в абсолютном выражении или в процентном 

соотношении к должностному окладу или в баллах) или каждого критерия и показателя в разрезе 

наименований должностей, установленных в штатном расписании образовательной организации. 

 

 3.5.5. Материально-технические 

условия             реализации образовательной программы 

 

В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех предметных областей и 

внеурочной деятельности образовательная организация, реализующая основные 

образовательные программы общего образования, обеспечена мебелью, офисным освещением, 

хозяйственным инвентарём и оборудовано: 

 учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 

 помещениями для занятий естественнонаучной деятельностью, моделированием, 

техническим творчеством, иностранными языками; 

 помещениями библиотеки; 

 актовыми залами; 

 спортивными сооружениями, оснащёнными игровым, спортивным оборудованием и 

инвентарём; 

 помещениями для питания учащихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков; 

 помещениями медицинского назначения; 

 административными и иными помещениями, оснащёнными необходимым 
оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с детьми- 

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

 гардеробами, санузлами, местами личной гигиены; 

 участком (территорией) с необходимым набором оснащённых зон. 

 

Образовательная организация располагает комплектом средств обучения, поддерживаемых 

инструктивно-методическими материалами, обеспечивающим реализацию основных 

образовательных программ общего образования. 

Состав комплекта средств обучения объединяет как современные (инновационные) 

средства обучения на базе цифровых технологий, так и традиционные — средства наглядности 
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(печатные материалы, натуральные объекты, модели), а также лабораторное оборудование, 

приборы и инструменты для проведения экспериментов и исследований, расходные материалы 

и канцелярские принадлежности. 
 

Сведения об объектах для проведения практических занятий 

Кабинеты физики, химии, биологии, для проведения в них практических занятий, 

оснащены цифровыми лабораториями и комплексами различного лабораторного оборудования. 

Это позволяет проводить эксперименты, осуществлять сбор и обработку данных, знакомить 

учащихся с результатами экспериментов в реальном масштабе времени. 

 

Сведения о средствах обучения и воспитания 

Образовательная организация оснащена электронно-образовательными ресурсами, 

печатными средствами обучения, аудиовизуальными средствами обучения, опытно- 

экспериментальным оборудованием, демонстрационными средствами обучения, учебными 

приборами, спортивным оборудованием.  
 

Информация о наличии помещений для реализации программы и их оснащении 

 

Учебные и 

другие 

помещения 

образовательно 

й организации 

 
 

Оборудование для реализации образовательной программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Кабинет 

физики 

Учебное оборудование: 

Цифровая лаборатория, генератор звуковой частоты, источник питания 24 В, 
машина электрофорная, наборы: электрометров с принадлежностями, демонстрации 

спектров электрических полей, для изучения спектров магнитных полей. 

Трансформатор учебный, набор 
«Звуковые волны», прибор Ленца, барометр-анероид, шар Паскаля, шар с кольцом, 

ведёрко Архимеда, лабораторный набор «Плавание тел», аквариум, комплекты 

«Сосуды сообщающиеся», «Кинематика, статика и динамика», 

«Электромагнетизм», 

«Электростатика, постоянный ток», 
«Закон сохранения энергии», насос вакуумный с электроприводом, электроплитка, 
комплект блоков демонстрационный, набор лабораторный по оптике 

(расширенный), трубка Ньютона, штатив, лабораторный подъёмный столик, набор 

посуды и принадлежностей для проведения опытов, электронные весы, манометр 
жидкостный демонстрационный, гигрометр, машина электрическая обратимая 

(двигатель- генератор), источник питания лабораторный, низкочастотный генератор 

сигналов, механическая рулетка, набор спектральных трубок с источником питания, 
спектроскоп лабораторный, веб- камера для проецирования демонстрационных 

лабораторных работ, прибор для демонстрации атмосферного давления 

(магдебургские полушария), тарелка вакуумная со звонком, ФГОС- лаборатория по 

физике, гальванометр 
демонстрационный, гигрометр. 
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Кабинет химии 

 

Учебное оборудование: 
весы электронные и для сыпучих материалов, чашки Петри, пробирки, 

штатив для пробирок, зажимы, спиртовка лабораторная, палочки стеклянные. 

Комплекты химической посуды, пипеток Пастера, самоклеящихся этикеток для 

химической посуды, шпателей, термометров, ступок с пестиками, ложек 
фарфоровых и для сжигания веществ. Лотки раздаточные и для хранения 

лабораторной посуды и принадлежностей, чаша кристаллизационная, щипцы 

тигельные, наборы: пинцетов, изделий из керамики, фарфора и фаянса, пробок 
резиновых, для составления объёмных моделей молекул, для моделирования 

молекул по неорганической химии, для моделирования строения атомов и молекул, 

принадлежностей для монтажа простейших приборов по химии, посуды 
демонстрационной с принадлежностями. Установка для перегонки веществ, столик 

подъёмный, аптечка универсальная для оказания первой медицинской помощи, 

прибор для опытов по химии с электрическим током (лабораторный), эксикатор, 

комплект средств для индивидуальной защиты, коллекция минералов и горных 
пород, полезных ископаемых, почв, модели кристаллических решёток. 

Комплект коллекций. Прибор для иллюстрации закона сохранения массы веществ, 

посуда для реактивов, воронка лабораторная, сейф металлический, принадлежности 
для мытья и сушки химической посуды, бумага универсальная индикаторная и 

фильтровальная, трубки стеклянные, посуда для хранения 

реактивов, комплекты химических реактивов, набор «Для проведения термических 
работ», аппарат для проведения химических реакций АПХР, баня комбинированная 

лабораторная, плитка электрическая малогабаритная, таблицы: «Периодическая 

система элементов Д. И. Менделеева», 
«Растворимость солей, кислот и 

 

 

 

 

 

 оснований в 
воде», «Электрохимический ряд напряжений металлов». Набор для проведения 

ОГЭ, набор ОС 

«Гидроксиды», набор ВС 
«Неорганические вещества». аквадистиллятор, пипетки 

автоматические. Центрифуга для микропробирок, весы электронные с USB-

переходником, магнитная мешалка с магнитами, колбонагреватель, бюретка, модель 
молекулы белка, аппарат Киппа, комплект пипеток, набор посуды и 

принадлежностей для работы с малыми количествами веществ, прибор для 

определения состава воздуха, переход стеклянный, пробирка двухколенная, колба 
(Вюрца), воронка капельная цилиндрическая, пробки силиконовые. Стекло 

предметное. Шкаф сушильный, цифровая лаборатория по химии (профильный 

уровень), комплект стеклянной посуды на шлифах демонстрационный, измеритель 

электропроводности. Водяная баня, электронные весы, штативы с подсветкой. 
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Кабинет 

биологии 

 

Учебное оборудование: 

Автоматизированное рабочее место учителя, точка доступа Wi-Fi. 
увеличительные приборы и расходные материалы к ним, комплект 

микропрепаратов по анатомии, ботанике, зоологии, общей биологии. Набор для 

препарирования, цифровые лаборатории и регистраторы данных к ним, гербарии и 

коллекции, скелет человека и других позвоночных животных, прибор для сравнения 
углекислого газа во вдыхаемом и выдыхаемом воздухе, набор химической посуды и 

принадлежностей для демонстрационных работ по биологии. 

Чашки Петри. 
Комплект микропрепаратов по анатомии, ботанике, зоологии, общей 

биологии (углублённый уровень), интерактивный анатомический стол, 

демонстрационные приборы: для демонстрации всасывания воды корнями, для 
демонстрации водных свойств почвы, 

для обнаружения дыхательного газообмена у растений и животных. 

  

 
 

   
 

 



561 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Медицинский 

кабинет 

Оборудование: 

Весы медицинские Ростомер или антропометр 
Тонометр с возрастными манжетами Стетофонендоскоп 

Секундомер Сантиметровая лента 

Динамометр кистевой 2-х видов (для детей разных возрастных групп)  

Термометр медицинский Оториноскоп с набором воронок 
Шпатель металлический или одноразовый Анализатор окиси углерода выдыхаемого 

воздуха с определением карбоксигемоглобина (смокелайзер) Аппаратно-

программный комплекс для скрининг-оценки уровня психофизиологического и 
соматического здоровья, функциональных и адаптивных резервов организма 

Холодильник 
Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и 
(или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей 

Лоток медицинский почкообразный Аппарат Рота с таблицей Сивцева- 

Орловой 

Перчатки медицинские Пипетки 
Грелка медицинская Пузырь для льда 

Жгут кровоостанавливающий резиновый  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Кабинет основ 

безопасности и 

защиты 

Родины 

Учебное оборудование: 

Автоматизированное рабочее место учителя, точка доступа Wi-Fi. 
Набор плакатов и учебных пособий согласно модулей программ 

Стрелковый электронный тир: 

имитаторов АК 74 – 4 
имитаторов ПМ - 4 

Пневматические винтовки 

Пневматические пистолеты 

Макеты АК -74 

Пакет ПМ 
Учебные патроны и магазин к ним 
Макеты учебных гранат, мин 

Общевойсковой защитный комплект (ОЗК) 

Противогазы 
Боевая форма пожарного 

Макеты техники Вооружённых Сил ВС РФ 
Тренажёр для отработки техники искусственного дыхания 
ВПХР (войсковой прибор химической разведки) 

Дозиметр ДП-5 

Сумка фельдшера укомплектованная 
Компасы и плакаты по ориентированию 

Уставы ВС РФ и наставления 

Тренировочные гранаты (Ф-1 и РГД-5) 
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Спортзал  
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Столовая  

 

 
 

 

 

 
 

Сведения об условиях охраны здоровья обучающихся 

Содержание здоровьесберегающей деятельности включает: поддержание психологически 

комфортной здоровой образовательной среды; апробацию и внедрение различных технологий 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся; управление процессом формирования 

культуры здоровья и здорового образа жизни; мониторинг здоровья и здоровьесберегающей 

(здоровьеформирующей) деятельности в образовательной организации (контроль за здоровьем 

учащихся, качеством образовательного процесса, эффективностью управления и 

здоровьесбережения); методическое сопровождение системы непрерывного повышения уровня 

профессиональной готовности педагогов к здоровьесберегающей и здоровьеразвивающей 

деятельности, психолого-педагогическую поддержку обучающихся. 

 

 

 3.5.6. Учебно-методические условия реализации образовательной программы 
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Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает: 

 наличие у каждого учащегося не менее одного учебника из федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации образовательной 

программы, или учебного пособия в печатной или электронной форме по каждому 

учебному предмету, курсу или модулю обязательной и вариативной части 

образовательной программы; 

 реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

 работу с текстами, в т.ч и по обучению осмысленному чтению; 

 работу с изображениями, фильмами, презентациями; 

 создание и использование диаграмм различных видов; 

 выступление с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

 вывод информации на бумагу (печать); 

 информационное подключение к локальной сети Интернет, вход в информационную 

среду учреждения, в том числе через Интернет, размещение медиасообщений в 

информационной среде образовательного учреждения; 

 информирование участников образовательных отношений, Учредителя, других 
образовательных организаций средствами официального сайта образовательной 

организации; 

 поиск и получение необходимой образовательной и организационной информации; 

 использование источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 вещание, использование аудио- и видеоустройств для учебной деятельности на 

уроке и вне урока; 

 общение в сети Интернет, взаимодействие в социальных группах и сетях, участие в 

форумах, групповой работе над сообщениями; 

 создание и заполнение баз данных, анализ данных; 

 включение обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, в 

естественно-научную деятельность, проведение наблюдений и экспериментов, в том 

числе с использованием: 

- учебного лабораторного оборудования; 

- цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; 

- виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций 

основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

 конструирование и моделирование, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управление объектами; 

программирование; 

 проведение занятий по изучению правил дорожного движения с использованием 

игр, оборудования; 

 размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 

образовательной организации; 

 проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятельности, 

планирование учебного процесса, фиксация его реализации в целом и отдельных 
этапов; 

 обеспечение доступа в библиотеке к информационным ресурсам, учебной и 

художественной литературе, периодической печати; 
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 проведение массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

учащихся с возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организацию сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и сопровождением мультимедиа. 

 

 

 

 3.5.7. Информационно-образовательная среда 

 

При реализации образовательной программы каждому обучающемуся, родителям 

(законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося в течение всего периода 
 

обучения обеспечен доступ к информационно-образовательной среде школы через 

высокотехнологическую платформу Сетевой город. 

Электронный журнал и дневник электронной школы включает в себя инструменты 

планирования, реализации и контроля образовательного процесса, информация о котором 

доступна всем его участникам в ЭЖД. 

Учебная программа 

Для администрации образовательной организации: 

– инструменты планирования и организации образовательного процесса (составление 

учебных планов, расписания, графика мероприятий внеурочной деятельности и дополнительного 

образования и др.); 

– система отчётов для мониторинга и контроля реализации образовательной программы 

(отчёт о реализации учебного плана, о посещаемости уроков и др.). 

Для учителя: 

- шаблоны поурочных планов по всем школьным предметам, составленные с учётом 

требований ФГОС, с прикреплёнными материалами библиотеки Московской электронной 

школы, которые могут быть использованы в ходе урока или для выдачи домашнего задания; 

- расписание уроков всех учебных групп учителя с отображением изучаемых тем, их 

содержания (выраженного в дидактических единицах тематического каркаса), прогресса 

изучения. 

Для обучающегося и семьи: 

– учебный план текущего учебного года с указанием количества часов на изучение 

каждого учебного курса и предмета; 

– расписание уроков с отображением изучаемых тем, их содержания (выраженного в 

дидактических единицах тематического каркаса), прогресса их изучения; 

Результаты обучения 

Для администрации образовательной организации: 

– система отчётов для мониторинга достижения обучающимися образовательных 

результатов. 

Для учителя: 

– сервис «Планируемые результаты обучения», с помощью которого учитель 

осуществляет разметку уроков результатами, планируемыми для достижения учащимися в ходе 

изучения темы. 

 

Для обучающегося и семьи: 

– планируемые результаты обучения по каждой теме каждого предмета, которые отметил 

к достижению учитель, для отслеживания прогресса изучения конкретного содержательного 

блока учебного предмета. 

Оценивание и обратная связь 
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Для администрации образовательной организации: 

– система отчётов для мониторинга и контроля реализации образовательной программы 

(отчёт качестве обученности, о результатах промежуточной аттестации, о средних баллах и пр.). 

Для учителя: 

– цифровые задания разного типа с автоматической проверкой для организации 

оценочных процедур на уроке и для выдачи домашнего задания; 

– персонализированные домашние задания разного уровня сложности для повышения 

индивидуализации образовательного процесса; 

– индивидуальные и групповые комментарии к уроку/отметке для обеспечения 

качественной обратной связи между учителем и семьёй; 

– вариативные формы контроля, используемые при выставлении отметок в зависимости 

от типа оцениваемой деятельности; 

– весовые коэффициенты, позволяющие увеличивать вес отметок при расчёте 

средневзвешенного балла по итогам аттестационного периода или изучения темы; 

– тематическое оценивание, в ходе которого автоматически формируется 

средневзвешенный балл на основе отметок, выставленных в ходе изучения каждой темы 

учебного предмета или курса, позволяющий наблюдать в динамике результативность учебного 

процесса с токи зрения его содержания и своевременно корректировать образовательный 

процесс. 

Для обучающегося и семьи: 

– средневзвешенный балл, отражающий совокупный вклад всех отметок с учётом и веса 

в общий результат обучающегося, формирующийся в зависимости от выбранного временного  

периода или темы и позволяющий прогнозировать отметку за промежуточную аттестацию; 

– тематическое оценивание, позволяющее родителям дополнительно контролировать 

успеваемость обучающегося и отслеживать результаты обучающегося, выраженные в 

средневзвешенном балле, по отдельным темам в составе учебного предмета или курса. 

Цифровое портфолио 

Для образовательной организации: 

– фиксация участия обучающихся в олимпиадах, научно-исследовательских 

конференциях, военно-патриотических мероприятиях и указание посещений учреждений 

культуры для формирования единого реестра достижений обучающихся и выстраивания 

образовательной траектории. 

Для обучающегося и семьи: 

– загрузка информации о достижениях обучающегося по разным направлениям: учёба,  

спорт, наука, искусство, олимпиады, конкурсы для формирования цифрового профиля 

обучающегося за все годы обучения в школе 
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3.6. Контроль за состоянием системы условий. 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012г. №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 28) к компетенции и 

ответственности образовательной организации относятся обеспечение 

функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

Задачи ВСОКО: 

- выявление соответствия существующих условий реализации ООП нормативным 

требованиям ФГОС; 

- оценка уровня достижения планируемых результатов освоения обучающимися ООП; 

- анализ и экспертная оценка результатов деятельности педагогических работников по 

реализации ООП для своевременного оказания им методической помощи, в том числе 

по формированию у обучающихся УУД; 

- выявление отрицательных и положительных тенденций в образовательной 

деятельности и разработка предложений по их устранению; 

- изучение и оценка эффективного опыта реализации ФГОС. 

В ходе создания системы условий реализации ООП СОО проводится 

мониторинг с целью управления данной системой. 

Оценке подлежат: кадровые, психолого- педагогические, финансовые, 

материально- технических условия, учебно- методическое и информационное 

обеспечение. 

Основные показатели и инструментарий мониторинга приведены в таблице. 
 
 

Индикатор Периодичность Ответственный 

Кадровые условия реализации ООП СОО 

Проверка укомплектованности 

педагогическими, руководящими и 

иными работниками 

1 раз в год директор 

Установление соответствия уровня 

квалификации педагогических и иных 

работников требованиям Единого 

квалификационного справочника 

должностей руководителей, 

специалистов и служащих 

1 раз в год заместитель 

УВР 

директора по 

Мониторинг обеспеченности 

непрерывности профессионального 

развития педагогических работников 

1 раз в год заместитель 

УВР 

директора по 

Количество педагогов, аттестованных 

на первую и высшую категории в % 

1 раз в год заместитель 

УВР 

директора по 

Психолого- педагогические условия реализации ООП СОО 

Проверка степени освоения 

педагогами дополнительной 

образовательной  программы 

повышения квалификации (знание 

материалов ФГОС СОО) 

1 раз в год заместитель 

УВР 

директора по 
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Оценка достижения учащимися 1 раз в год заместитель директора по 

планируемых результатов: 

личностных, метапредметных, 

предметных 

 УВР 

Количество педагогов, использующих 

здоровьесберегающие технологии (%) 

1 раз в год Педагог-психолог 

Степень социализации учащихся 

Уровень комфортности учащихся в 

классе 

1 раз в год Педагог-психолог 

Количество детских общественных 

организаций 

1 раз в год заместитель директора по 

ВВВР, педагог - 

организатор 

Количество учащихся, занятых 

внеурочной деятельностью 

1 раз в четверть заместитель директора по 

ВВВР, классный 

руководитель 

Финансовые условия реализации ООП СОО 

Мониторинг условий 

финансирования реализации ООП 

В соответствии с 

планом 

финансово- 

хозяйственной 

деятельности 

администрация ОУ 

Мониторинг обеспечения реализации 

обязательной части ООП и части, 

формируемой участниками 

образовательных отношений 

2 раза в год администрация ОУ 

Материально- технические условия реализации ООП СОО 

Мониторинг соблюдения: СанПиН; 

пожарной систематически и 

электробезопасности; требований 

охраны труда; своевременных сроков 

и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта 

1 раз в год администрация ОУ 

Мониторинг наличия доступа 

учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам 

инфраструктуры Учреждения 

1 раз в год администрация ОУ 

управляющий совет 

Учебно- методическое и информационное обеспечение ООП СОО 

ИКТ обеспечение (количество 

учащихся школы на один компьютер) 

1 раз в год заместитель директора по 

УВР 

Мониторинг достаточности 

учебников, учебно-методических и 

дидактических  материалов, 

наглядных пособий и др. 

1 раз в год заведующий библиотекой 
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Мониторинг обеспеченности доступа 

для всех участников образовательных 
отношений к информации, связанной 

1 раз в год заместитель директора по 

УВР 

 

с реализацией ООП, планируемыми 

результатами, организацией 

образовательной деятельности и 

условиями ее осуществления 

  

Мониторинг обеспеченности доступа 

к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в 

том числе к электронным 

образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР 

1 раз в год заместитель директора по 

УВР 

Обеспечение учебниками и (или) 

учебниками с электронными 

приложениями, являющимися их 

составной частью, учебно- 

методической литературой и 

материалами по всем учебным 

предметам ООП СОО 

1 раз в год заведующий библиотекой 

Обеспечение фондом дополнительной 

литературы, включающий детскую 

художественную  и научно- 

популярную литературу, справочно- 

библиографические и периодические 

издания, сопровождающие 

реализацию ООП СОО 

1 раз в год заведующий библиотекой 

Обеспечение учебно-методической 

литературой и материалами по всем 

курсам внеурочной деятельности, 

реализуемым в рамках ООП СОО 

1 раз в год заведующий библиотекой 
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	Содержательная линия: «Амины и аминокислоты»
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	Содержательная линия: «Строение вещества» (8 часов)
	Контрольная работа №1 Строение атома. Строение вещества Содержательная линия: «Химические реакции» (13 часов)
	Контрольная работа №2 Химические реакции. Содержательная линия «Металлы» (16 часов)
	Практическая работа №2 Решение экспериментальных задач по теме «Металлы» Контрольная работа №3 «Металлы»
	Практическая работа №3 Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы» Контрольная работа №4 «Неметаллы»
	Итоговая контрольная работа (№5) по курсу химии.
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	2. Содержание курса.
	Клетка
	Организм.
	Эволюция.
	3. Планируемые результаты. Личностные результаты:
	Метапредметные результаты: (1)
	Предметные результаты: (1)
	История, 10-11 классы рабочая программа № 3.6.1
	Цели изучения. (6)
	Место в учебном плане. (5)
	Содержание обучения в 11 классе.
	3. Планируемые результаты
	Личностные:
	Метапредметные: (3)
	Предметные: (3)
	4. Тематическое планирование
	Обществознание (угл.), 11 класс
	1. Пояснительная записка Общая характеристика. (3)
	Цели изучения. (7)
	Место в учебном плане. (6)
	2. Содержание предмета/курса 10 КЛАСС
	3. Планируемые результаты Личностные: (2)
	Метапредметные: (4)
	4. Тематическое планирование (1)
	1. Пояснительная записка. Общая характеристика.
	Цели изучения. (8)
	Место в учебном плане. (7)
	3. Планируемые результаты (1)
	Личностные: (1)
	Метапредметные: (5)
	Предметные: (4)
	География, 10-11 классы рабочая программа № 3.4.1
	Цели изучения. (9)
	Место в учебном плане. (8)
	2. Содержание предмета/курса
	Содержание обучения географии в 11 классе.
	3. Планируемые результаты (2)
	Метапредметные результаты.
	1. Пояснительная записка Общая характеристика. (4)
	Цели изучения. (10)
	Место в учебном плане. (9)
	2. Содержание предмета/курса в 10-11 классах (1)
	3. Планируемые результаты Личностные: (3)
	Метапредметные: (6)
	Предметные: (5)
	4. Тематическое планирование (2)
	Физическая культура, 10-11 классы рабочая программа № 3.10.1
	Цели изучения
	Место в учебном плане
	2. Содержание предмета/курса Содержание в 10 классе
	Способы самостоятельной двигательной деятельности
	Спортивно-оздоровительная деятельность.
	Содержание во 11 классе
	Прикладно-ориентированная       двигательная        деятельность.        Модуль
	3. Планируемые результаты (3)
	Метапредметные: (7)
	Предметные: (6)
	11 класс (10)
	4. Тематическое планирование (3)
	Индивидуальный проект, 10 класс рабочая программа № 3.11.1
	Цели изучения. (11)
	Место в учебном плане. (10)
	2. Содержание предмета/курса (1)
	3. Планируемые результаты (4)
	Метапредметные результаты: (2)
	Предметные результаты: (2)
	4. Тематическое планирование (4)
	1. Пояснительная записка Общая характеристика. (5)
	Цели изучения. (12)
	Место в учебном плане. (11)
	2. Содержание элективного курса «Практикум по математике» Введение
	Линейные уравнения и неравенства с параметром
	Квадратные уравнения и неравенства с параметром. Задачи, сводящиеся к исследованию квадратного трёхчлена
	Графический метод решения задач с параметром
	Различные методы и приёмы решения задач с параметром
	Системы линейных уравнений с параметром
	Системы нелинейных уравнений с параметром
	Задачи с параметрами, встречающихся на олимпиадах и внутренних экзаменах в
	3. Планируемые результаты Личностные: (4)
	Метапредметные: (8)
	Предметные: (7)
	4. Тематическое планирование (5)
	1. Пояснительная записка Общая характеристика. (6)
	Цели изучения. (13)
	Место в учебном плане. (12)
	2. Содержание предмета/курса (2)
	Планируемые результаты Личностные результаты обучения
	Метапредметные результаты
	Предметные результаты обучения
	4. Тематическое планирование (6)

	ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
	1. Профессия: тракторист категории "C" - колесные тракторы с двигателем мощностью от 22,7 до 77,2 кВт.
	2. Назначение профессии
	3. Квалификация
	4. Содержательные параметры профессиональной деятельности
	5. Специфические требования.
	ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА
	Тематический план
	Программа
	ТЕМА 1. КЛАССИФИКАЦИЯ И ОБЩЕЕ УСТРОЙСТВО ТРАКТОРОВ
	ТЕМА 2. ДВИГАТЕЛИ ТРАКТОРОВ
	ТЕМА 3. ШАССИ ТРАКТОРОВ
	ТЕМА. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ТРАКТОРОВ


	ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА (1)
	Тематический план
	Программа
	ЗАДАНИЕ 1. КРИВОШИПНО-ШАТУННЫЙ МЕХАНИЗМ ТРАКТОРНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
	ЗАДАНИЕ 2. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ ТРАКТОРНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
	ЗАДАНИЕ 3. СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ТРАКТОРНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
	ЗАДАНИЕ 4. СМАЗОЧНАЯ СИСТЕМА ТРАКТОРНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
	ЗАДАНИЕ 5. СИСТЕМА ПИТАНИЯ ТРАКТОРНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
	ЗАДАНИЕ 6. СЦЕПЛЕНИЕ ТРАКТОРОВ
	ЗАДАНИЕ 7. КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ ТРАКТОРОВ
	ЗАДАНИЕ 8. ВЕДУЩИЕ МОСТЫ КОЛЕСНЫХ ТРАКТОРОВ
	ЗАДАНИЕ 9. ХОДОВАЯ ЧАСТЬ И РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ КОЛЕСНЫХ ТРАКТОРОВ
	ЗАДАНИЕ 10. ТОРМОЗНЫЕ СИСТЕМЫ КОЛЕСНЫХ ТРАКТОРОВ
	ЗАДАНИЕ 11. ГИДРОПРИВОД И РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ ТРАКТОРОВ
	ЗАДАНИЕ 12. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ТРАКТОРОВ
	ЗАДАНИЕ 13. ТРАКТОРНЫЕ ПРИЦЕПЫ


	ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА (2)
	Тематический план
	Программа
	Тема 1. ОСНОВЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ
	Тема 2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ТРАКТОРОВ
	Тема 3. РЕМОНТ ТРАКТОРОВ


	ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА (3)
	Тематический план
	Программа
	ЗАДАНИЕ 1. ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ТРАКТОРОВ И ПРОВЕДЕНИЕ ЕЖЕСМЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ (ЕТО)
	ЗАДАНИЕ 2. ПЕРВОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КОЛЕСНОГО ТРАКТОРА
	ЗАДАНИЕ 3. ВТОРОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КОЛЕСНОГО ТРАКТОРА


	ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА (4)
	Тематический план
	Программа
	ТЕМА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ.
	ТЕМА 2. ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ
	ТЕМА 3. ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТКА И ЕЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	ТЕМА 4. ПОРЯДОК ДВИЖЕНИЯ, ОСТАНОВКА И СТОЯНКА САМОХОДНЫХ МАШИН
	ТЕМА 5. РЕГУЛИРОВАНИЕ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
	ТЕМА 6. ПРОЕЗД ПЕРЕКРЕСТКОВ
	ТЕМА 7. ПРОЕЗД ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДОВ, ОСТАНОВОК МАРШРУТНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕЕЗДОВ
	ТЕМА 8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДВИЖЕНИЯ
	ТЕМА 9. ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ
	ТЕМА 10. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ И ОБОРУДОВАНИЕ ТРАКТОРА
	ТЕМА 11. НОМЕРНЫЕ, ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ, ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА, НАДПИСИ И ОБОЗНАЧЕНИЯ


	ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА (5)
	Тематический план
	Программа
	РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ТРАКТОРАМИ
	ТЕМА 1.1. Техника управления трактором
	ТЕМА 1.2. Дорожное движение
	ТЕМА 1.3. Психофизиологические и психические качества тракториста
	ТЕМА 1.4. Эксплуатационные показатели тракторов
	ТЕМА 1.5. Действие тракториста в штатных и нештатных (критических) режимах движения
	ТЕМА 1.6. Дорожные условия и безопасность движения
	ТЕМА 1.7. Дорожно-транспортные происшествия
	ТЕМА 1.8. Безопасная эксплуатация тракторов
	ТЕМА 1.9. Правила производства работ при перевозке грузов

	РАЗДЕЛ 2. ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ТРАКТОРИСТА
	ТЕМА 2.1. Административная ответственность
	ТЕМА 2.2. Уголовная ответственность
	ТЕМА 2.3. Гражданская ответственность
	ТЕМА 2.4. Правовые основы охраны природы
	ТЕМА 2.5. Право собственности на самоходную машину
	ТЕМА 2.6. Страхование тракториста и трактора



	ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА (6)
	Тематический план
	Программа
	ТЕМА 1. ОСНОВЫ АНАТОМИИ И ФИЗИОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА
	ТЕМА 2. СТРУКТУРА ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА. НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ПРИ ДТП И СПОСОБЫ ИХ ДИАГНОСТИКИ
	ТЕМА 3. УГРОЖАЮЩИЕ ЖИЗНИ СОСТОЯНИЯ ПРИ МЕХАНИЧЕСКИХ И ТЕРМИЧЕСКИХ ПОРАЖЕНИЯХ
	ТЕМА 4. ПСИХИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ ПРИ АВАРИЯХ. ОСТРЫЕ ПСИХОЗЫ. ОСОБЕННОСТИ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В СОСТОЯНИИ НЕАДЕКВАТНОСТИ
	ТЕМА 5. ТЕРМИЧЕСКИЕ ПОРАЖЕНИЯ
	ТЕМА 6. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ ПРИ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЯХ
	ТЕМА 7. ОСТРЫЕ, УГРОЖАЮЩИЕ ЖИЗНИ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ
	ТЕМА 8. ПРОВЕДЕНИЕ СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ, УСТРАНЕНИЕ АСФИКСИИ ПРИ ОКАЗАНИИ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ДТП
	ТЕМА 9. ОСТАНОВКА НАРУЖНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ
	ТЕМА 10. ТРАНСПОРТНАЯ ИММОБИЛИЗАЦИЯ
	ТЕМА 11. МЕТОДЫ ВЫСВОБОЖДЕНИЯ ПОСТРАДАВШИХ, ИЗВЛЕЧЕНИЯ ИЗ МАШИНЫ; ИХ ТРАНСПОРТИРОВКА, ПОГРУЗКА В ТРАНСПОРТ
	ТЕМА 12. ОБРАБОТКА РАН. ДЕСМУРГИЯ
	ТЕМА 13. ПОЛЬЗОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ АПТЕЧКОЙ

	Приложение

	ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА (7)
	Тематический план
	Программа
	ЗАДАНИЕ 1. БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА, ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ В УЧЕБНЫХ МАСТЕРСКИХ
	ЗАДАНИЕ 2. СЛЕСАРНЫЕ РАБОТЫ [*]
	ЗАДАНИЕ 3. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ


	ВОЖДЕНИЕ
	ЗАДАНИЕ 1. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ВОЖДЕНИЕ КОЛЕСНОГО ТРАКТОРА
	ЗАДАНИЕ 2. ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ


	ПЕРЕЧЕНЬ
	I. Оснащение кабинетов профессионального цикла
	1. Кабинет "Тракторы"
	2. Кабинет "Техническое обслуживание и ремонт тракторов"
	3. Кабинет "Правила дорожного движения", "Основы управления транспортным средством и безопасность движения", "Оказание первой медицинской помощи"

	Рабочая программа курса «Биотехнология» 10 класс
	Цель курса:
	Задачи:
	Формы и методы работы
	Система оценивания знаний учащихся
	Требования к уровню подготовки учащихся

	Содержание тем учебного курса
	Тема №1. Биотехнология: прошлое и настоящее (9 ч).
	Тема №2. Клеточная инженерия (8 ч).
	Тема №3. Генная инженерия (11 ч).
	Тема №4. Биотехнология на службе у людей (6 ч).
	Рекомендуемые темы рефератов и проектов для учащихся
	2. Работы исследовательского характера:
	3. Перечень проектов для самостоятельной деятельности:

	Задачи:
	Учебно-тематическоепланирование
	Формыконтроля:
	Предполагаемаярезультативность
	Разговоры о важном, 10-11 классы     рабочая программа № 3.11.3
	Цели изучения
	Место в учебном плане
	2. Содержание курса
	3. Планируемые результаты
	4. Календарно-тематическое планирование


	2.3.2.2. МОДУЛЬ «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО»
	2.3.2. 3.  «МОДУЛЬ ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»
	2.3.2. 4. МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЙ УРОК»
	2.3.2. 5. МОДУЛЬ «САМОУПРАВЛЕНИЕ»
	2.3.2. 6. МОДУЛЬ «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ»
	2.3.2. 7. МОДУЛЬ «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ»
	2.3.2. 8. МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ МЕДИА»
	2.3.2. 9. Модуль «ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ»
	2.3.2. 10. МОДУЛЬ «ВОЛОНТЕРСТВО»
	2.3.2. 11. МОДУЛЬ «ПРОФИЛАКТИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ»
	2.4.1. Цели и задачи коррекционной работы
	Задачи программы коррекционной работы:
	2.4.2. Перечень и содержание мероприятий,
	2.4.5. Планируемые  результаты  коррекционной работы
	3. Организационный раздел
	условия:
	Кадровое обеспечение
	Кадровые условия реализации основной образовательной программы СОО
	Ожидаемый результат повышения профессиональной квалификации —
	Формы методической работы
	Коллективное планирование, подведение итогов и обсуждение результатов
	Психолого-педагогическая компетентность педагогов
	Расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие расходы на год:
	Сведения об объектах для проведения практических занятий
	Сведения о средствах обучения и воспитания
	Информация о наличии помещений для реализации программы и их оснащении
	Сведения об условиях охраны здоровья обучающихся



