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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

1.1. Пояснительная записка 

Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования МОБУ «Саратовская СОШ»

Целями реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования являются:

— становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и 

уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление 

жизненных планов, готовность к самоопределению;

— достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося 

старшего школьного возраста, индивидуальной образовательной 

траекторией его развития и состоянием здоровья.

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы среднего общего 

образования МОБУ «Трудовая СОШ» предусматривает решение следующих 

основных задач:

— формирование российской гражданской идентичности обучающихся;

— сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового 

наследия многонационального народа Российской Федерации, реализация 

права на изучение родного языка, овладение духовными ценностями и 

культурой многонационального народа России;

— обеспечение равных возможностей получения качественного среднего 

общего образования;

— обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов 

в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего



образования (далее -  ФГОС СОО);

— обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего 

общего образования в объеме основной образовательной программы, 

предусматривающей изучение обязательных учебных предметов, входящих в 

учебный план (учебных предметов по выбору из обязательных предметных 

областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для 

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

углубленном уровне), а также внеурочную деятельность;

— установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой 

деятельности, социального и гражданского становления, осознанного выбора 

профессии, понимание значения профессиональной деятельности для человека и 

общества, в том числе через реализацию образовательных программ, входящих в 

основную образовательную программу;

— обеспечение преемственности основных образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего, профессионального 

образования;

— развитие государственно-общественного управления в образовании;

— формирование основ оценки результатов освоения обучающимися 

основной образовательной программы, деятельности педагогических работников, 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность;

— создание условий для развития и самореализации обучающихся, для 

формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного образа 

жизни обучающихся.

Принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программы среднего общего образования

Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный 

подход, который предполагает:

— формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непреры

— проектирование и конструирование развивающей 

образовательной среды организации, осуществляющей



образовательную деятельность;

— активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;
— построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных,

возрастных, психологических, физиологических особенностей и здоровья 

обучающихся.

Основная образовательная программа МОБУ «Саратовская СОШ» формируется 

на основе системно-деятельностного подхода. В связи с этим личностное, 

социальное, познавательное развитие обучающихся определяется характером 

организации их деятельности, в первую очередь учебной, а процесс 

функционирования образовательной организации, отраженный в основной 

образовательной программе (ООП), рассматривается как совокупность 

следующих взаимосвязанных компонентов: цели образования; содержания

образования на уровне среднего

общего образования; форм, методов, средств реализации этого содержания 

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

(педагогов, обучающихся, их родителей (законных представителей)); 

материальной базы как средства системы образования, в том числе с учетом 

принципа преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего, профессионального образования, который может быть реализован как 

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

работы.

Основная образовательная программа при конструировании и осуществлении 

образовательной деятельности ориентируется на личность как цель, субъект, 

результат и главный критерий эффективности, на создание соответствующих 

условий для саморазвития творческого потенциала личности.

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода 

позволяет создать оптимальные условия для реализации потенциальных 

возможностей каждого обучающегося.

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого

педагогических особенностей развития детей 15—18 лет, связанных:



— с формированием у обучающихся системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, ценностных ориентаций, 

мировоззрения как системы обобщенных представлений о мире в целом, об 

окружающей действительности, других людях и самом себе, готовности 

руководствоваться ими в деятельности;

— с переходом от учебных действий, характерных для основной школы и 

связанных с овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно

смыслового и 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; большим реализмом 

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

устойчивости к фрустрациям; усилением потребности влиять на других людей.

Переход обучающегося в старшую школу совпадает с первым периодом юности, 

или первым периодом зрелости, который отличается сложностью становления 

личностных черт. Центральным психологическим новообразованием юношеского 

возраста является предварительное самоопределение, построение жизненных



планов на будущее, формирование идентичности и устойчивого образа «Я». 

Направленность личности в юношеском возрасте характеризуется ее ценностными 

ориентациями, интересами, отношениями, установками, мотивами, переходом от 

подросткового возраста к самостоятельной взрослой жизни. К этому периоду 

фактически завершается становление основных биологических и 

психологических функций, необходимых взрослому человеку для полноценного 

существования. Социальное и личностное самоопределение в данном возрасте 

предполагает не столько эмансипацию от взрослых, сколько четкую ориентировку 

и определение своего места во взрослом мире.

Основная образовательная программа МОБУ «Саратовская СОШ» формируется с 

учетом принципа демократизации, который обеспечивает формирование и 

развитие демократической культуры всех участников образовательных отношений 

на основе сотрудничества, сотворчества, личной ответственности в том числе 

через развитие органов государственно-общественного управления 

образовательной организацией.

Основная образовательная программа формируется в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО и с учетом индивидуальных особенностей, 

потребностей и запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) 

при получении среднего общего образования, включая образовательные 

потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, а также значимость данного уровня общего образования для 

продолжения обучения в профессиональной образовательной организации или 

образовательной организации высшего образования, профессиональной 

деятельности и успешной социализации.

Общая характеристика основной образовательной программы

Основная образовательная программа среднего общего образования МОБУ 

«Саратовская СОШ» разработана на основе ФГОС СОО, Конституции Российской 

Федерации, Конвенции ООН о правах ребенка, учитывает региональные, 

национальные и этнокультурные потребности народов Российской Федерации, 

обеспечивает достижение обучающимися образовательных результатов в 

соответствии с требованиями, установленными ФГОС СОО, пределяет цели,



задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне среднего общего образования и реализуется 

образовательной организацией через урочную и внеурочную деятельность с 

соблюдением требований государственных санитарно- эпидемиологических 

правил и нормативов.

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и

организационный. Основная образовательная программа содержит 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. Обязательная часть в полном объеме выполняет требования ФГОС 

СОО и составляет 60 %, а часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, — 40 % от общего объема образовательной программы среднего 

общего образования.

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной 

образовательной программе предусматриваются учебные предметы, курсы, 

обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные; 

внеурочная деятельность.

Организация образовательной деятельности по основным образовательным 

программам среднего общего образования основана на дифференциации 

содержания с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, 

обеспечивающих изучение учебных предметов всех предметных областей 

основной образовательной программы среднего общего образования на 

базовом или углубленном уровнях (профильное обучение) основной 

образовательной программы среднего общего образования 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности

Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических

сообществ (в то числе ученических классов, разновозрастных объединений по 

интересам, клубов; юношеских общественных объединений и организаций в 

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

выбору обучающихся; организационное обеспечение учебной деятельности; 

обеспечение благополучия обучающихся в пространстве общеобразовательной 

школы; систему воспитательных мероприятий.



Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность 

использования каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при 

подготовке воспитательных мероприятий и общих коллективных дел. 

Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется профилями 

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

технологический, универсальный). Вариативность в распределении часов на 

отдельные

элементы внеурочной деятельности определяется с учетом особенностей 

образовательных организаций.

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования 

МОБУ «Саратовская СОШ»

1.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП СОО

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к

своему

здоровью, к познанию себя:

— ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и 

способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и 

строить жизненные планы;

— готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную 

жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

— готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного 

достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать 

собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям 

прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных 

ценностей и достижений нашей страны;

— готовность и способность обучающихся к саморазвитию и

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества, потребность в физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;



— принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 

физическому и психологическому здоровью;

— неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к 

Родине (Отечеству):

— российская идентичность, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко

культурной общности

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению 

Отечеству, его защите;

— уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

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

— формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской

— Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным 

фактором национального самоопределения;

— воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации.

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, 

государству и к гражданскому обществу:

— гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности, готового к участию в общественной жизни;

— признание не отчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных 

прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать 

собственные права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным



принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, правовая и политическая грамотность;

— мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;

— интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, 

готовность к договорному регулированию отношений в группе или социальной 

организации;

— готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии 

решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах 

общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности;

— приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному 

достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;

— готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям.

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми:

— нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, 

готовности и способности вести

— диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения;

— принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;

— способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к 

людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому



и психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь;

— формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том 

числе способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных 

чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);

— развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно

исследовательской, проектной и других видах деятельности.

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему 

миру, живой природе, художественной культуре:

— мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира 

и общества;

— готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;

— экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за 

состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного 

природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред 

экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;

— эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта.

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и 

родителям, в том числе подготовка к семейной жизни:

— ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни;

— положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства),



интериоризация традиционных семейных ценностей.

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений:

— уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 
собственности,

— осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов;

— готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как 

к возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем;

— потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным 

видам трудовой деятельности;

— готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение 

домашних обязанностей.

Личностные результаты в сфере физического, психологического, 

социального и академического благополучия обучающихся:

— физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми 

безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности.

1.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

МОБУ «Саратовская СОШ» представлены тремя группами универсальных 

учебных действий (УУД).

1. Регулятивные универсальные 

учебные действия Выпускник научится:

— самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута;

— оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали;



— ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях;

— оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели;

— выбирать путь достижения цели, планировать решение

поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные

затраты;

— организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых

для достижения поставленной цели;

— сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 
целью.

2. Познавательные универсальные учебные 

действия Выпускник научится:

— искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи;

— критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;

— использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках;

— находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного 

развития;

— выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия;

— выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения;

— менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.

3. Коммуникативные универсальные



учебные действия Выпускник научится:

— осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий;

— при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.);

— координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия;

— развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств;

— распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до 

их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценочных суждений.

1.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП СОО 

На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, помимо 

традиционных двух групп результатов «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться», что ранее делалось в структуре ПООП 

начального и основного общего образования, появляются еще две группы 

результатов: результаты базового и углубленного уровней.

Логика представления результатов четырех видов: «Выпускник научится — 

базовый уровень», «Выпускник получит возможность научиться — базовый 

уровень», «Выпускник научится — углубленный уровень», «Выпускник получит 

возможность научиться — углубленный уровень» — определяется следующей 

методологией.

Как и в основном общем образовании, группа результатов «Выпускник научится» 

представляет собой результаты, достижение которых обеспечивается учителем в 

отношении всех обучающихся, выбравших данный уровень обучения. Группа 

результатов

«Выпускник получит возможность научиться» обеспечивается учителем в



отношении части наиболее мотивированных и способных обучающихся, 

выбравших данный уровень обучения. При контроле качества образования группа 

заданий, ориентированных на оценку достижения планируемых результатов из 

блока «Выпускник получит возможность научиться», может включаться в 

материалы блока «Выпускник научится». Это позволит предоставить 

возможность обучающимся продемонстрировать овладение качественно иным 

уровнем достижений и выявлять динамику роста численности наиболее 

подготовленных обучающихся.

Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов 

углубленного уровня является их целевая направленность. Результаты базового 

уровня ориентированы на общую функциональную грамотность, получение 

компетентностей для повседневной жизни и общего развития. Эта группа 

результатов предполагает:

— понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих 

элементов изучаемой предметной области, что обеспечивается не за счет 

заучивания определений и

правил, а посредством моделирования и постановки проблемных вопросов 

культуры, характерных для данной 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.

Примерные программы учебных предметов построены таким образом, что 

предметные результаты базового уровня, относящиеся к разделу «Выпускник 

получит возможность научиться», соответствуют предметным результатам 

раздела «Выпускник научится» на углубленном уровне. Предметные результаты 

раздела «Выпускник получит возможность научиться» не выносятся на итоговую 

аттестацию, но при этом возможность их достижения должна быть предоставлена 

каждому обучающемуся.

Русский язык

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего 

общего образования:

Выпускник на базовом уровне научится:

— использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой 
ситуации;

— использовать знания о формах русского языка (литературный язык, 

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

при создании текстов;

— создавать устные и письменные высказывания, монологические и 

диалогические тексты определенной функционально-смысловой принадлежности 

(описание, повествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, 

конспекты, выступления, лекции, отчеты,

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения);

— выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных 
элементах;

— подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста 

и выбранного профиля обучения;



— правильно использовать лексические и грамматические средства связи 

предложений при построении текста;

— создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 

функционально-стилевой принадлежностью текста;

— сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка 

при создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения;

— использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с 

полным пониманием текста, с пониманием основного содержания, с выборочным 

извлечением информации);

— анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации, определять его тему, проблему и 

основную мысль;

— извлекать необходимую информацию из различных источников и 

переводить ее в текстовый формат;

— преобразовывать текст в другие виды передачи информации;

— выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления;

— соблюдать культуру публичной речи;

— соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы 

русского литературного языка;

— оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым 
нормам;

— использовать основные нормативные словари и справочники для оценки 

устных и письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым 

нормам.

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:

— распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними;

— анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства,



использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления;

— комментировать авторские высказывания на различные темы (в том 

числе о богатстве и выразительности русского языка);

— отличать язык художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка;

— использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи;

— иметь представление об историческом развитии русского языка и 

истории русского языкознания;

— выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в 

соответствии с правилами ведения диалогической речи;

— дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте;

— проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой

— сохранять стилевое единство при создании текста заданного 

функционального стиля;

— владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и 

прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов;

— создавать отзывы и рецензии на предложенный текст;

— соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма;

— соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной 

форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем;

— соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также 

в учебно- научной и официально-деловой сферах общения;

— осуществлять речевой самоконтроль;

— совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки 

на основе знаний о нормах русского литературного языка;

— использовать основные нормативные словари и справочники

для расширения словарного запаса и спектра используемых

информ



языковых средств;

— оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе 

текстов (в том числе художественной литературы).

Литература

В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего 

общего образования:

Выпускник на базовом уровне научится:

— демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой 

литературы, приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих 

общие темы или проблемы;

— в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой 

читательский опыт, а именно:

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя 

в качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его 

проблематику (содержащиеся в нем смыслы и подтексты);

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на 

фрагменты произведения, носящие проблемный характер и требующие 

анализа;

• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, 

выделять две (или более) основные темы или идеи произведения, 

показывать их развитие в ходе сюжета, их взаимодействие и 

взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения;

• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности 

развития и связей элементов художественного мира произведения: места и 

времени действия, способы изображения действия и его развития, способы 

введения персонажей и средства раскрытия и/или развития их характеров;

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в 

художественном произведении (включая переносные и коннотативные 

значения), оценивать их художественную выразительность с точки зрения



новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической 

значимости;

• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений 

в произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь 

определенных частей текста способствует формированию его общей 

структуры и обусловливает эстетическое воздействие на читателя 

(например, выбор определенного зачина и концовки произведения, выбор 

между счастливой или трагической развязкой, открытым или закрытым 

финалом);

• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора 

и/или героев требуется отличать то, что прямо

заявлено в тексте, от того, что в нем

подразумевается (например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола 

и т.п.); осуществлять следующую продуктивную деятельность:

• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке 
произведении или

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 
демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения,

понимание принадлежности произведения к литературному направлению

(течению) и культурно-исторической эпохе (периоду);

• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, 

предлагать свои собственные обоснованные интерпретации литературных 

произведений. Выпускник на базовом уровне получит возможность 

научиться:
— давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том 

числе и с использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, 

исторических документов и т. п.);

— анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в 

нем объективных законов литературного развития и субъективных черт 

авторской индивидуальности;

— анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы



с другими областями гуманитарного знания (философией, историей, 

психологией и др.);

— анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или 

лирического произведения (например, кинофильм или театральную постановку; 

запись художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, 

как интерпретируется исходный текст.

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать:

— о месте и значении русской литературы в мировой литературе;

— о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы;

— о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет;

— об историко-культурном подходе в литературоведении;

— об историко-литературном процессе XIX и XXвеков;

— о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или 
течений;

— имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, 

названия ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» 

или именами нарицательными в общемировой и отечественной культуре;

— о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, 
эпохой.

Иностранный язык (английский)

В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык»

(английский) на уровне среднего общего образования:

Выпускник на базовом уровне научится:

Коммуникативные 

умения Говорение, 

диалогическая речь

— Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках 

изученной тематики;

— при помощи разнообразных языковых средств без подготовки 

инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел 

«Предметное содержание речи»;

— выражать и аргументировать личную точку зрения;



— запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах 

изученной тематики;

— обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию.

Говорение, монологическая речь
— Формулировать несложные связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, 

характеристика) в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание 

речи»;

— передавать основное содержание прочитанного/ увиденного/услышанного;

— давать краткие описания и/или комментарии с опорой на 

нелинейный текст (таблицы, графики);

— строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на 

ключевые слова/план/вопросы.

Аудирование

— Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов 

различных стилей и жанров монологического и диалогического характера в 

рамках изученной тематики с четким нормативным произношением;

— выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных 

аутентичных аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического 

характера в рамках изученной тематики, характеризующихся четким 

нормативным произношением.

Чтение

— Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и

жанров, используя основные виды чтения (ознакомительное,

— отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров 

главную

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты.

Письмо

— Писать несложные связные тексты по изученной тематике;

— писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету,

письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в

изуча



стране/странах изучаемого языка;

— письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в 
раздел

«Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и 
примеры.

Языковые навыки 

Орфография и 

пунктуация

— Владеть орфографическими навыками в рамках тем,
включенных в раздел

«Предметное содержание речи»;
— расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами 

пунктуации.

Фонетическая сторона речи

— Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных 
в раздел

«Предметное содержание речи»;

— владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в 

зависимости от коммуникативной ситуации.

Лексическая сторона речи

— Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи»;

— распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 
глаголы;

— определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам;

— догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным 

языком, по словообразовательным элементам и контексту;

— распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (йгзйу, !о Ъе§т ’шШ, Ьо^еуег, а§ Гог те , йпа11у, а!

1а§1, е!с.).

Грамматическая сторона речи

— Оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей;



— употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и 

отрицательной формах);

— употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке (Ше тоVед !о а пе^ Ьои§е 1а§1 уеаг);

— употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами ^Ьа1, ^Ьеп, ^Ьу, ^ЫсЬ, 1Ьа1, ^Ьо, й, Ъесаше, 1Ьа1’§ ^Ьу, *Ьап, 

§о, Гог, §1псе, диппд, §о !Ьа!, ип1е§§;

— употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами апд, Ъи1, ог;

— употреблять в речи условные предложения реального (Сопд1!юпа1 I — 1Г I 

§ее ^^т, 1’11 т ^ е  Ы т !о оиг §сЬоо1 раг!у) и нереального характера (Сопд1!юпа1 II — 

1Г I ^еге уои, I ^оиШ §!аг! 1еагшпд РгепсЬ);

— употреблять в речи предложения с конструкцией I 'шзЬ (I 'шзЬ I Ьад т у  о^п 
гоот);

— употреблять в речи предложения с конструкцией §о/§исЬ (I ^а§ §о Ъи§у !Ьа!

I Гогдо! !о рЬопе т у  рагеп!§);

— употреблять в речи конструкции с герундием: !о 1оуе / Ьа!е дотд §оте!Ыпд; 

§!ор !а1ктд;

— употреблять в речи конструкции с инфинитивом: ^ап! !о до, 1еагп !о §реак;

— употреблять в речи инфинитив цели (I са11ед !о сапсе1 оиг 1е§§оп);

— употреблять в речи конструкцию 1! !аке§ т е  ... !о до §оте!Ыпд;

— использовать косвенную речь;

— использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных 

формах: Рге§еп! 81тр1е, Рге§еп! Соп!тиои§, Ри!иге 81тр1е, Ра§! 81тр1е, Ра§! 

Соп!тиои§, Рге§еп! РегГес!, Рге§еп! РегГес! Соп!тиои§, Ра§! РегГес!;

— употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых 

времен: Рге§еп! 81тр1е, Рге§еп! Соп!тиои§, Ра§! 81тр1е, Рге§еп! РегГес!;

— употреблять в речи различные грамматические средства для выражения



будущего времени — !о Ъе дотд !о, Рге§еп! Соп!тиои§; Рге§еп! 81тр1е;

— употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (тау, сап/Ъе аЪ1е 

!о, ти§!/Ьауе !о/§Ьои1д; пеед, §Ьа11, сои1д, т1дЬ!, ^ои1д);

— согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане 

настоящего и прошлого;

— употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения;

— употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль;

— употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, 

неопределенные, относительные, вопросительные местоимения;

— употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и 

исключения;

— употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, а также наречия, выражающие количество (тапу / тисЬ, 

Ге^ / а Ге^, 1Ше / а НШе) и наречия, выражающие время;

— употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место 

действия.

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:

Коммуникативные 

умения Говорение, 

диалогическая речь

— Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках 

изученной тематики; кратко комментировать точку зрения другого 

человека;

— проводить подготовленное интервью, проверяя и получая 

подтверждение какой- либо информации;

— обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную 

фактическую информацию.

Говорение, монологическая речь

— Резюмировать прослушанный/прочитанный текст;



— обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование

— Полно и точно воспринимать информацию в распространенных 

коммуникативных ситуациях;

— обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в 

соответствии с поставленной задачей/вопросом.

Чтение

— Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей 

и жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов.

Письмо

— Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу.
Языковые навыки

Фонетическая сторона

речи

— Произносить звуки английского языка четко, естественным 

произношением, не допуская ярко выраженного акцента.

Орфография и пунктуация

— Владеть орфографическими навыками;

— расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами 
пунктуации.

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 
(со11осаИот).

Грамматическая сторона речи

— Использовать в речи модальные глаголы для выражения 

возможности или вероятности в прошедшем времени (соиШ + Науе

Зоне; тщШ + Науе Зоне);

— употреблять в речи структуру Науе/де1 + 8отеШщ + РаПшр1е II 

(сашаИуе/огт) как эквивалент страдательного залога;

— употреблять в речи эмфатические конструкции типа И ’8 Ыт жНо... И ’8



Ите уои ЗгЗ 8т(Н;

— употреблять в речи все формы страдательного залога;

— употреблять в речи времена Ра8( Рег/ес( и Ра8( Рег/ес( СопИпиош;

— употреблять в речи условные предложения нереального характера 
(СопЗШопа13);

— употреблять в речи структуру (о Ъе/де( + шеЗ (о + уегЪ;

— употреблять в речи структуру шеЗ (о /  мои1З + уегЪ для обозначения 

регулярных действий в прошлом;

— употреблять в речи предложения с конструкциями а8 ... а8; по( 80 ... а8; 

еИНег ... ог; пеННег ... пог;

— использовать широкий спектр союзов для выражения 

противопоставления и различия в сложных предложениях.

История

В результате изучения учебного предмета «История» на уровне среднего 

общего образования:

Выпускник на базовом уровне научится:

— рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового 

исторического процесса;

— знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной 

истории из раздела дидактических единиц;

— определять последовательность и длительность исторических событий, 

явлений, процессов;

— характеризовать место, обстоятельства, участников,

результаты важнейших исторических событий;

— представлять культурное наследие России и других стран;

— работать с историческими документами;

— сравнивать различные исторические документы, давать им общую 
характеристику;

— критически анализировать информацию из различных источников;

— соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, 

явлениями, процессами, персоналиями;



— использовать статистическую (информационную) таблицу, график, 

диаграмму как источники информации;

— использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;

— составлять описание исторических объектов и памятников на основе те

— работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;

— читать легенду исторической карты;

— владеть основной современной терминологией 

исторической науки, предусмотренной программой;

— демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по 

исторической тематике;

— оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века;

— ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века 

и существующих в науке их современных версиях и трактовках.

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:

— демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события 

российской и мировой истории, выделять ее общие черты и национальные 

особенности и понимать роль России в мировом сообществе;

— устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу 

мировой культуры;

— определять место и время создания исторических документов;

— проводить отбор необходимой информации и использовать информацию 

Интернета, телевидения и других СМИ при изучении политической 

деятельности современных руководителей России и ведущих зарубежных 

стран;

— характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории;

— понимать объективную и субъективную обусловленность оценок 

российскими и зарубежными историческими деятелями характера и значения 

социальных реформ и контрреформ, внешнеполитических событий, войн и 

революций;

— использовать картографические источники для описания событий и



процессов новейшей отечественной истории и привязки их к месту и времени;

— представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и 

др., заполнять контурную карту;

— соотносить историческое время, исторические события, действия и 

поступки исторических личностей ХХ века;

— анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в 

контексте общероссийской и мировой истории ХХ века;

— обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории 

России Новейшего времени с опорой на материалы из разных источников, знание 

исторических фактов, владение исторической терминологией;

— приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;

— применять полученные знания при анализе современной политики России;

— владеть элементами проектной деятельности.

География

В результате изучения учебного предмета «География» на уровне среднего 

общего образования:

Выпускник на базовом уровне научится:

— понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении 

проблем человечества;

— определять количественные и качественные характеристики 

географических объектов, процессов, явлений с помощью измерений, 

наблюдений, исследований;

— составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, 

отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, 

их территориальные взаимодействия;

— сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики 

для выявления закономерностей социально-экономических, природных и 

геоэкологических процессов и явлений;

— сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям;

— выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических 

и экологических процессов и явлений на основе картографических и



статистических источников информации;

— раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных 

явлений и процессов;

— выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и 
явлений;

— выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих 

событий и ситуаций;

— описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных 

воздействий;

— решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее 

пригодности для жизни человека;

— оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции 

в странах и регионах мира;

— объяснять состав, структуру и закономерности размещения 

населения мира, регионов, стран и их частей;

— характеризовать географию рынка труда;

— рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и 

миграции населения стран, регионов мира;

— анализировать факторы и объяснять закономерности 

размещения отраслей хозяйства отдельных стран и регионов мира;

— характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и 
регионов мира;

— приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда;

— определять принадлежность стран к одному из уровней экономического

развития, используя показатель внутреннего валового продукта;

— оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при

помощи различных источников информации в современных условиях

функционирования экономики;

— оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве;

— оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных 

финансово- экономических и политических отношений;



— объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населе] 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:

— характеризовать процессы, происходящие в географической среде; 

сравнивать процессы между собой, делать выводы на основе сравнения;

— переводить один вид информации в другой посредством анализа 

статистических данных, чтения географических карт, работы с графиками и 

диаграммами;

— составлять географические описания населения, хозяйства и экологи1

— делать прогнозы развития географических систем и комплексов в 

результате изменения их компонентов;

— выделять наиболее важные экологические, социально-экономические 
проблемы;

— давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, 

протекающим в географической оболочке;

— понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, 

влияющих на безопасность окружающей среды;

— оценивать характер взаимодействия деятельности человека и 

компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения 

концепции устойчивого развития;

— раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе;

— прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под 

влиянием международных отношений;

— оценивать социально-экономические последствия изменения соврем

— оценивать геополитические риски, вызванные социально

экономическими и геоэкологическими процессами, происходящими в мире;

— оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов 
мира;

— оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство;

— анализировать региональную политику отдельных стран и регионов;

— анализировать основные направления международных исследований 

малоизученных территорий;



— выявлять особенности современного геополитического и

геоэкономического положения России, ее роль в международном

географическом разделении труда;

— понимать принципы выделения и устанавливать

соотношения

между государственной территорией и исключительной экономической зоной 

России;

— давать оценку международной деятельности, направленной на решение 

глобальных проблем человечества.

Обществознание

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне 

среднего общего образования:

Выпускник на базовом уровне научится:

Человек. Человек в системе общественных отношений

— Выделять черты социальной сущности человека;

— определять роль духовных ценностей в обществе;

— распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их 
примерами;

— различать виды искусства;

— соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали;

— выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной 
жизни;

— выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации 
индивида;

— раскрывать связь между мышлением и деятельностью;

— различать виды деятельности, приводить примеры основных видов 
деятельности;

— выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности;

— анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его 

основания и последствия;

— различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их 
примерами;



— выявлять особенности научного познания;

— различать абсолютную и относительную истины;

— иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни 
человека;

— выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной 

действительности в контексте возрастания роли образования и науки в 

современном обществе;

— выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и 

самообразования в жизни человека.

Общество как сложная динамическая система
— Характеризовать общество как целостную развивающуюся

(динамическую) систему в единстве и взаимодействии его основных сфер и 

институтов;

— выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать 

информацию, иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального 

развития;

— приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных 

изменений, аргументировать свои суждения, выводы;

— формулировать собственные суждения о сущности, причинах и 

последствиях глобализации; иллюстрировать проявления различных 

глобальных проблем.

Экономика
— Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества;

— конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные 
доходы;

— объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры 

действия законов спроса и предложения;

— оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, 

поведение основных участников экономики;

— различать формы бизнеса;

— извлекать социальную информацию из источников различного типа о 

тенденциях развития современной рыночной экономики;



— различать экономические и бухгалтерские издержки;

— приводить примеры постоянных и переменных издержек производства;

— различать деятельность различных финансовых институтов,

выделять задачи, функции и роль Центрального банка Российской

Федерации в банковской системе РФ;

— различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия 

инфляции для экономики в целом и для различных социальных групп;

— выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать 

механизм их взаимодействия;

— определять причины безработицы, различать ее виды;

— высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной 

политики в области занятости;

— объяснять поведение собственника, работника, потребителя с

— анализировать практические ситуации, связанные с реализацией 

гражданами своих экономических интересов;

— приводить примеры участия государства в регулировании рыночной 
экономики;

— высказывать обоснованные суждения о различных направлениях 

экономической политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь 

общества;

— различать важнейшие измерители экономической деятельности и 

показатели их роста: ВНП (валовой национальный продукт), ВВП (валовой 

внутренний продукт);

— различать и сравнивать пути достижения экономического роста.

Социальные отношения

— Выделять критерии социальной стратификации;

— анализировать социальную информацию из адаптированных источников о 

структуре общества и направлениях ее изменения;

— выделять особенности молодежи как социально

демографической группы, раскрывать на примерах социальные роли 

юношества;

точки



— высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих 

успешность самореализации молодежи в условиях современного рынка 

труда;

— выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации 

разрешения конфликтов;

— конкретизировать примерами виды социальных норм;

— характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, 

различать санкции социального контроля;

— различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах 

последствия отклоняющегося поведения для человека и общества;

— определять и оценивать возможную модель собственного поведения в 

конкретной ситуации с точки зрения социальных норм;

— различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами;
— выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить

примеры способов их разрешения;

— характеризовать основные принципы национальной политики России на 

современном этапе;

— характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать 

факторы, влияющие на формирование института современной семьи;

— характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в 

современном обществе;

— высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на 

демографическую ситуацию в стране;

— формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни 

современного общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и 

значение веротерпимости;

— осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной 

информации по актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, 

анализировать, делать выводы, рационально решать познавательные и 

проблемные задачи;

— оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с



позиций толерантности.

Политика
— Выделять субъектов политической деятельности и объекты политиче

— различать политическую власть и другие виды власти;

— устанавливать связи между социальными интересами, целями и мет

— высказывать аргументированные суждения о соотношении средств 

и целей в политике;

— раскрывать роль и функции политической системы;

— характеризовать государство как центральный институт политической 
системы;

— различать типы политических режимов, давать оценку роли политических 

режимов различных типов в общественном развитии;

— обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, 

принципах, признаках, роли в общественном развитии) демократии;

— характеризовать демократическую избирательную систему;

— различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные 
системы;

— устанавливать взаимосвязь правового государства и

гражданского общества, раскрывать ценностный смысл правового

государства;

— определять роль политической элиты и политического лидера в 

современном обществе;

— конкретизировать примерами роль политической идеологии;

— раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем;

— формулировать суждение о значении многопартийности и

идеологического плюрализма в современном обществе;

— оценивать роль СМИ в современной политической жизни;

— иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса;

— различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного 

политического участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия 

граждан в политике.



Правовое регулирование общественных отношений

— Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами;

— выделять основные элементы системы права;

— выстраивать иерархию нормативных актов;

— выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской 
Федерации;

— различать понятия «права человека» и «права гражданина»,

ориентироваться в ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и 

обязанностями гражданина РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод;

— обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и 

гражданина, выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от 

выполнения конституционных обязанностей;

— аргументировать важность соблюдения норм

экологического права и характеризовать способы защиты

экологических прав;

— раскрывать содержание гражданских правоотношений;

— применять полученные знания о нормах гражданского права в 

практических ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений;

— различать организационно-правовые формы предприятий;

— характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров;

— давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения 

субъектов семейного права, применять знания основ семейного права в 

повседневной жизни;

— находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах 

приема в образовательные организации профессионального и высшего 

образования;

— характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового 
договора;

— иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального 
обеспечения;

— извлекать и анализировать информацию по заданной теме в 

адаптированных источниках различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ,



АПК РФ, УПК РФ);

— объяснять основные идеи международных документов, направленных 

на защиту прав человека.

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:

Человек. Человек в системе общественных отношений

— Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в 

повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений;

— применять знания о методах познания социальных явлений и процессов 

в учебной деятельности и повседневной жизни;

— оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития;

— характеризовать основные методы научного познания;

— выявлять особенности социального познания;

— различать типы мировоззрений;

— объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и 

природного в понимании природы человека и его мировоззрения;

— выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и 

аргументировать ее.

Общество как сложная динамическая система

— Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием 

различных сфер жизни общества и общественным развитием в целом;

— выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, 

тенденции и перспективы общественного развития;

— систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в 

целостной картине общества (его структурных элементов, процессов, понятий) 

и представлять ее в разных формах (текст, схема, таблица).

Экономика

— Выделять и формулировать характерные особенности рыночных 
структур;

— выявлять противоречия рынка;

— раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах;

— раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм;



— обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях;

— различать источники финансирования малых и крупных предприятий;

— определять практическое назначение основных функций менеджмента;

— определять место маркетинга в деятельности организации;

— применять полученные знания для выполнения социальных ролей 

работника и производителя;

— оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда;

— раскрывать фазы экономического цикла;

— высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии 

процессов глобализации на различные стороны мирового хозяйства и 

национальных экономик; давать оценку противоречивым последствиям 

экономической глобализации;

— извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций 

общемирового экономического развития, экономического развития России.

Социальные отношения
— Выделять причины социального неравенства в истории и современном 

обществе;

— высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих 

успешность самореализации молодежи в современных условиях;

— анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения 

социальных конфликтов;

— выражать собственное отношение к различным способам разрешения 

социальных конфликтов;

— толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к 

различным этническим общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль 

толерантности в современном мире;

— находить и анализировать социальную информацию о тенденциях 

развития семьи в современном обществе;

— выявлять существенные параметры демографической ситуации в России 

на основе анализа данных переписи населения в Российской Федерации, давать 

им оценку;

— выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с



опорой на имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения;

— анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в 
России.

Политика

— Находить, анализировать информацию о формировании правового 

государства и гражданского общества в Российской Федерации, выделять 

проблемы;

— выделять основные этапы избирательной кампании;

— в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях;

— отбирать и систематизировать информацию СМИ о 

функциях и значении местного самоуправления;

— самостоятельно давать аргументированную оценку личных

— характеризовать особенности политического процесса в России;

— анализировать основные тенденции современного политического процесса.

Правовое регулирование общественных отношений
— Действовать в пределах правовых норм для успешного решения

жизненных задач в разных сферах общественных отношений;

— перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их 
функции;

— характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в 
РФ;

— ориентироваться в предпринимательских правоотношениях;

— выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества 

и государства;

— применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений;

— оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения 

соответствия закону;

— характеризовать основные направления деятельности государственных 

органов по предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и 

гражданского общества в противодействии терроризму.

качест



Математика: Алгебра и начала анализа, геометрия

В результате изучения учебного предмета «Алгебра и начала анализа» на

уровне среднего общего образования:

К концу обучения обучающийся получит следующие предметные результаты 

по отдельным темам рабочей программы учебного курса «Алгебра и начала 

математического анализа»: Числа и вычисления: свободно оперировать 

понятиями: рациональное число, бесконечная периодическая дробь, проценты, 

иррациональное число, множества рациональных и действительных чисел, 

модуль действительного числа; применять дроби и проценты для решения 

прикладных задач из различных отраслей знаний и реальной жизни; применять 

приближённые вычисления, правила округления, прикидку и оценку 

результата вычислений; свободно оперировать понятием: степень с целым 

показателем, использовать подходящую форму записи действительных чисел 

для решения практических задач и представления данных; свободно 

оперировать понятием: арифметический корень натуральной степени;

свободно оперировать понятием: степень с рациональным показателем; 

свободно оперировать понятиями: логарифм числа, десятичные и натуральные 

логарифмы; свободно оперировать понятиями: синус, косинус, тангенс, 

котангенс числового аргумента; оперировать понятиями: арксинус, арккосинус 

и арктангенс числового аргумента. Уравнения и неравенства: свободно 

оперировать понятиями: тождество, уравнение, неравенство, равносильные 

уравнения и уравнения-следствия, равносильные неравенства; применять 

различные методы решения рациональных и дробно-рациональных уравнений, 

применять метод интервалов для решения неравенств; свободно оперировать 

понятиями: многочлен от одной переменной, многочлен с целыми

коэффициентами, корни многочлена, применять деление многочлена на 

многочлен с остатком, теорему Безу и теорему Виета для решения задач; 

свободно оперировать понятиями: система линейных уравнений, матрица, 

определитель матрицы 2 х 2 и его геометрический смысл, использовать 

свойства определителя 2 x 2  для вычисления его значения, применять



определители для решения системы линейных уравнений, моделировать 

реальные ситуации с помощью системы линейных уравнений, исследовать 

построенные модели с помощью матриц и определителей, интерпретировать 

полученный результат; использовать свойства действий с корнями для 

преобразования выражений; выполнять преобразования числовых выражений, 

содержащих степени с рациональным показателем; использовать свойства 

логарифмов для преобразования логарифмических выражений; свободно 

оперировать понятиями: иррациональные, показательные и логарифмические 

уравнения, находить их решения с помощью равносильных переходов или 

осуществляя проверку корней; применять основные тригонометрические 

формулы для преобразования тригонометрических выражений; свободно 

оперировать понятием: тригонометрическое уравнение, применять

необходимые формулы для решения основных типов тригонометрических 

уравнений; моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять 

выражения, уравнения, неравенства по условию задачи, исследовать 

построенные модели с использованием аппарата алгебры. Функции и графики: 

свободно оперировать понятиями: функция, способы задания функции, 

взаимно обратные функции, композиция функций, график функции, 

выполнять элементарные преобразования графиков функций; свободно 

оперировать понятиями: область определения и множество значений функции, 

нули функции, промежутки знакопостоянства; свободно оперировать 

понятиями: чётные и нечётные функции, периодические функции, промежутки 

монотонности функции, максимумы и минимумы функции, наибольшее и 

наименьшее значение функции на промежутке; свободно оперировать 

понятиями: степенная функция с натуральным и целым показателем, график 

степенной функции с натуральным и целым показателем, график корня п-ой 

степени как функции обратной степени с натуральным показателем; 

оперировать понятиями: линейная, квадратичная и дробно-линейная функции, 

выполнять элементарное исследование и построение их графиков; свободно 

оперировать понятиями: показательная и логарифмическая функции, их 

свойства и графики, использовать их графики для решения уравнений;



свободно оперировать понятиями: тригонометрическая окружность,

определение тригонометрических функций числового аргумента; использовать 

графики функций для исследования процессов и зависимостей при решении 

задач из других учебных предметов и реальной жизни, выражать формулами 

зависимости между величинами; Начала математического анализа: свободно 

оперировать понятиями: арифметическая и геометрическая прогрессия,

бесконечно убывающая геометрическая прогрессия, линейный и 

экспоненциальный рост, формула сложных процентов, иметь представление о 

константе; использовать прогрессии для решения реальных задач прикладного 

характера; свободно оперировать понятиями: последовательность, способы 

задания последовательностей, монотонные и ограниченные 

последовательности, понимать основы зарождения математического анализа 

как анализа бесконечно малых; свободно оперировать понятиями: 

непрерывные функции, точки разрыва графика функции, асимптоты графика 

функции; свободно оперировать понятием: функция, непрерывная на отрезке, 

применять свойства непрерывных функций для решения задач; свободно 

оперировать понятиями: первая и вторая производные функции, касательная к 

графику функции; вычислять производные суммы, произведения, частного и 

композиции двух функций, знать производные элементарных функций; 

использовать геометрический и физический смысл производной для решения 

задач. Множества и логика: свободно оперировать понятиями: множество, 

операции над множествами; использовать теоретико-множественный аппарат 

для описания реальных процессов и явлений, при решении задач из других 

учебных предметов; свободно оперировать понятиями: определение, теорема, 

уравнение-следствие, свойство математического объекта, доказательство, 

равносильные уравнения и неравенства. К концу обучения в 11 классе 

обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным 

темам рабочей программы учебного курса «Алгебра и начала математического 

анализа»: Числа и вычисления: свободно оперировать понятиями: натуральное 

и целое число, множества натуральных и целых чисел, использовать признаки 

делимости целых чисел, НОД и НОК натуральных чисел для решения задач,



применять алгоритм Евклида; свободно оперировать понятием остатка по 

модулю, записывать натуральные числа в различных позиционных системах 

счисления; свободно оперировать понятиями: комплексное число и множество 

комплексных чисел, представлять комплексные числа в алгебраической и 

тригонометрической форме, выполнять арифметические операции с ними и 

изображать на координатной плоскости. Уравнения и неравенства: свободно 

оперировать понятиями: иррациональные, показательные и логарифмические 

неравенства, находить их решения с помощью равносильных переходов; 

осуществлять отбор корней при решении тригонометрического уравнения; 

свободно оперировать понятием тригонометрическое неравенство, применять 

необходимые формулы для решения основных типов тригонометрических 

неравенств; свободно оперировать понятиями: система и совокупность

уравнений и неравенств, равносильные системы и системы-следствия, 

находить решения системы и совокупностей рациональных, иррациональных, 

показательных и логарифмических уравнений и неравенств; решать 

рациональные, иррациональные, показательные, логарифмические и 

тригонометрические уравнения и неравенства, содержащие модули и 

параметры; применять графические методы для решения уравнений и 

неравенств, а также задач с параметрами; моделировать реальные ситуации на 

языке алгебры, составлять выражения, уравнения, неравенства и их системы 

по условию задачи, исследовать построенные модели с использованием 

аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат. Функции и 

графики: строить графики композиции функций с помощью элементарного 

исследования и свойств композиции двух функций; строить геометрические 

образы уравнений и неравенств на координатной плоскости; свободно 

оперировать понятиями: графики тригонометрических функций; применять 

функции для моделирования и исследования реальных процессов. Начала 

математического анализа: использовать производную для исследования

функции на монотонность и экстремумы; находить наибольшее и наименьшее 

значения функции непрерывной на отрезке; использовать производную для 

нахождения наилучшего решения в прикладных, в том числе социально-



экономических, задачах, для определения скорости и ускорения процесса, 

заданного формулой или графиком; свободно оперировать понятиями: 

первообразная, определённый интеграл, находить первообразные 

элементарных функций и вычислять интеграл по формуле Ньютона-Лейбница; 

находить площади плоских фигур и объёмы тел с помощью интеграла; иметь 

представление о математическом моделировании на примере составления 

дифференциальных уравнений; решать прикладные задачи, в том числе 

социально-экономического и физического характера, средствами 

математического анализа.

Информатика

В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне 

среднего общего образования:

Выпускник на базовом уровне научится:

— определять информационный объем графических и звуковых данных при 

заданных условиях дискретизации;

— строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать 

несложные логические уравнения;

— находить оптимальный путь во взвешенном графе;

— определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; 

узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; 

создавать на их основе несложные программы анализа данных; читать и понимать 

несложные программы, написанные на выбранном для изучения универсальном 

алгоритмическом языке высокого уровня;

— выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные 

алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных;

— создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач 

базового уровня из различных предметных областей с использованием основных 

алгоритмических конструкций;

— использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии 

с типом решаемых задач и по выбранной специализации;



— понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью 

вычислений (время работы, размер используемой памяти);

использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих 

объектов и процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых 

объектов и процессов, а также интерпретировать результаты, получаемые в ходе 

моделирования реальных процессов; представлять результаты математического 

моделирования в наглядном виде, готовить полученные данные для публикации;

— аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств 

ИКТ для решения профессиональных и учебных задач, используя знания о 

принципах построения персонального компьютера и классификации его 

программного обеспечения;

— использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из 

различных предметных областей;

— использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять 

запросы в

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

записей в БД;

— описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную

базу данных;

— создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные 

материалы с использованием возможностей современных программных средств;

— применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы 

технических средств ИКТ;

— соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным 

компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН.

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:

— выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя 

законы алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых запросов;

— переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и 

шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и вычитать числа, 

записанные в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления;



— использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных 

объектов и процессов;

— строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование 

сообщений, используя условие Фано; использовать знания о кодах, которые 

позволяют обнаруживать ошибки при передаче данных, а также о 

помехоустойчивых кодах;

— понимать важность дискретизации данных; использовать знания о 

постановках задач поиска и сортировки; их роли при решении задач анализа 

данных;

— использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; использовать 

основные управляющие конструкции последовательного программирования и 

библиотеки прикладных программ; выполнять созданные программы;

— разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; 

оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; 

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных 

процессов; анализировать готовые модели на предмет соответствия реальному 

объекту или процессу;

— применять базы данных и справочные системы при решении задач, 

возникающих в ходе учебной деятельности и вне ее; создавать учебные 

многотабличные базы данных;

— классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом 

выполняемых задач

— понимать основные принципы устройства современного компьютера и 

мобильных электронных устройств; использовать правила безопасной и 

экономичной работы с компьютерами и мобильными устройствами;

— понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- 

приложений; создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения 

информационной безопасности, способы и средства обеспечения надежного 

функционирования средств ИКТ;

— критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет.



Физика

В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне среднего 

общего образования:

Выпускник на базовом уровне научится:

— демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании 

современной научной картины мира, в развитии современной техники и 

технологий, в практической деятельности людей;

— демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими 

естественными науками;

— устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять 

основные 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 др.) 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;

— использовать для описания характера протекания физических процессов 

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.

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:

— понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы 

ее применимости и место в ряду других физических теорий;

— владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на 

основе полученных теоретических выводов и доказательств;

— характеризовать системную связь между основополагающими научными 

понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, 

энергия;

— выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов;

— самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты;

— характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

энергетические, сырьевые, экологические и роль физики в решении этих проблем;

— решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические



задачи с

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 

связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных 

связей;

— объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов 

и технических устройств;

— объяснять условия применения физических моделей при решении физических 

задач, находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

Химия

В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего 

общего образования:

Выпускник на базовом уровне научится:

— раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности человека;

— демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими 

естественными науками;

— раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. 

Бутлерова;

— понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на 

его основе объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных 

ими веществ от электронного строения атомов;

— объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об 

их составе и строении;

— применять правила систематической международной номенклатуры как

— составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как 

носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к 

определенному классу соединений;

— характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками



вещества;

— приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные 

свойства типичных представителей классов органических веществ с целью их 

идентификации и объяснения области применения;

— прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе 

знаний о типах химической связи в молекулах реагентов и их реакционной 

способности;

— использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для 

безопасного применения в практической деятельности;

— приводить примеры практического использования продуктов переработки 

нефти и природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, 

синтетического каучука, ацетатного волокна);

— проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, 

уксусной кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков — в составе 

пищевых продуктов и косметических средств;

— владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими 

веществами и лабораторным оборудованием;

— устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения 

химического равновесия от различных факторов с целью определения 

оптимальных условий протекания химических процессов;

— приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека;

— приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов;

— приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические 

свойства простых веществ — металлов и неметаллов;

— проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по 

продуктам сгорания и по его относительной плотности и массовым долям 

элементов, входящих в его состав;

— владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии;

— осуществлять поиск химической информации по названиям,



идентификаторам, структурным формулам веществ;

— критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, 

содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, 

научно-популярных статьях с точки зрения естественно-научной корректности в 

целях выявления ошибочных суждений и формирования собственной позиции;

— представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед 

человечеством: экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении 

этих проблем.

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:

— иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии 

как науки на различных исторических этапах ее развития;

— использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 

распознавания органических веществ;

— объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной 

(полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной -  с целью определения 

химической активности веществ;

— устанавливать генетическую связь между классами органических веществ 

для обоснования принципиальной возможности получения органических соединений 

заданного состава и строения;

— устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и 

следствием при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых 

решений на основе химических знаний.

Биология

В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне 

среднего общего образования:

Выпускник на базовом уровне научится:

— раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной 

научной картины мира и в практической деятельности людей;

— понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: 

биологией, физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений;



— понимать смысл, различать и описывать системную связь между 

основополагающими биологическими понятиями: клетка, организм, вид, 

экосистема, биосфера;

— использовать основные методы научного познания в учебных биологических 

исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и 

явлений, объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать 

выводы;

— формулировать гипотезы на основании предложенной биологической 

информации и предлагать варианты проверки гипотез;

— сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, 

делать выводы и умозаключения на основе сравнения;

— обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых 

организмов, взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе 

биологических теорий;

— приводить примеры веществ основных групп органических соединений 

клетки (белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот);

— распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по 

описанию, на схематических изображениях; устанавливать связь строения и 

функций компонентов клетки, обосновывать многообразие клеток;

— распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам;
— описывать фенотип многоклеточных растений и животных по

морфологическому критерию;

— объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию;

— классифицировать биологические объекты на основании одного или 

нескольких существенных признаков (типы питания, способы дыхания и 

размножения, особенности развития);

— объяснять причины наследственных заболеваний;

— выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов 

изменчивости, используя закономерности изменчивости; сравнивать 

наследственную и ненаследственную изменчивость;

— выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации



организмов к среде обитания и действию экологических факторов;

— составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания);

— приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для 

устойчивого развития и охраны окружающей среды;

— оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных 

источников, выделять необходимую информацию для использования ее в учебной 

деятельности и решении практических задач;

— представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, 

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных;

— оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в 

практической деятельности человека и в собственной жизни;

— объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических 

веществ) на зародышевое развитие человека;

— объяснять последствия влияния мутагенов;

— объяснять возможные причины наследственных заболеваний.

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:

— давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную), 

учение о биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости;

— характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать 

их возможное использование в практической деятельности;

— сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз);

— решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по 

предложенному фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК;

— решать задачи на определение количества хромосом в соматических и 

половых клетках, а также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и 

по его окончании (для многоклеточных организмов);

— решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять 

схемы моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и 

используя биологическую терминологию и символику;

— устанавливать тип наследования и характер проявления признака по



заданной схеме родословной, применяя законы наследственности;

— оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, 

прогнозировать возможные последствия деятельности человека для 

существования отдельных биологических объектов и целых природных сообществ. 

Физическая культура

В результате изучения учебного предмета «Физическая 

культура» на уровне среднего общего образования:

Выпускник на базовом уровне научится:

— определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных 

привычек;

— знать способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности;

— знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями общей, профессионально-прикладной и 

оздоровительно-корригирующей направленности;

— характеризовать индивидуальные особенности физического и психического 

развития;

— характеризовать основные формы организации занятий физической 

культурой, определять их целевое назначение и знать особенности проведения;

— составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы 

оздоровительной и адаптивной физической культуры;

— выполнять комплексы упражнений традиционных и современных 

оздоровительных систем физического воспитания;

— выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов 

спорта, применять их в игровой и соревновательной деятельности;

— практически использовать приемы самомассажа и релаксации;

— практически использовать приемы защиты и самообороны;

— составлять и проводить комплексы физических упражнений различной 

направленности;

— определять уровни индивидуального физического развития и развития



физических качеств;

— проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий 

физическими упражнениями;

— владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:

— самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную 

деятельность для проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга;

— выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые 

вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального 

образования;

— проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств по результатам мониторинга;

— выполнять технические приемы и тактические действия национальных 

видов спорта;

— выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);

— осуществлять судейство в избранном виде спорта;

— составлять и выполнять комплексы специальной физической 

подготовки.

Вероятность и статистика

В результате изучения учебного предмета «Вероятность и 

статистика» на уровне среднего общего образования:

Выпускник научится:

К концу 10 класса обучающийся научится: свободно оперировать понятиями: граф, 

плоский граф, связныйграф,путь в графе, цепь, цикл, дерево, степень вершины, 

деревослучайногоэксперимента; свободно оперировать понятиями: случайный 

эксперимент(опыт),случайное событие, элементарное случайное событие 

(элементарныйисход)случайного опыта, находить вероятности событий в 

опытахсравновозможными элементарными событиями; находить и формулировать



события: пересечение, объединениеданныхсобытий, событие, противоположное 

данному, использоватьдиаграммыЭйлера, координатную прямую для решения 

задач, пользоватьсяформулойсложения вероятностей для вероятностей двух и трех 

случайныхсобытий; оперировать понятиями: условная вероятность,

умножениевероятностей, независимые события, дерево случайного 

эксперимента,находить вероятности событий с помощью правила умножения, 

дереваслучайного опыта, использовать формулу полной вероятности, 

формулуБайеса при решении задач, определять независимость 

событийпоформулеипо организации случайного эксперимента; применять 

изученные комбинаторные формулыдля перечисленияэлементов множеств, 

элементарных событий случайного опыта, решениязадач по теории вероятностей; 

свободно оперировать понятиями: бинарный случайныйопыт(испытание), успех и 

неудача, независимые испытания, серияиспытаний,находить вероятности событий: 

в серии испытаний до первогоуспеха,всерии испытаний Бернулли, в опыте, 

связанном со случайнымвыборомизконечной совокупности; свободно оперировать 

понятиями: случайная величина, распределениевероятностей, диаграмма

распределения, бинарная случайнаявеличина,геометрическое, биномиальное 

распределение. К концу 11 класса обучающийся научится: оперировать понятиями: 

совместное распределение двухслучайныхвеличин, использовать таблицу 

совместного распределения двухслучайныхвеличин для выделения распределения 

каждой величины, определениянезависимости случайных величин; свободно 

оперировать понятием математического ожиданияслучайнойвеличины 

(распределения), применять свойства математическогоожиданияпри решении 

задач, вычислять математическое ожидание биномиальногоигеометрического 

распределений; свободно оперировать понятиями: дисперсия,

стандартноеотклонениеслучайной величины, применять свойства дисперсии 

случайной величины(распределения) при решении задач, вычислять 

дисперсиюистандартноеотклонение геометрического и биномиального 

распределений; вычислять выборочные характеристики по данной выборке 

иоцениватьхарактеристики генеральной совокупности данных по 

выборочнымхарактеристикам. Оценивать вероятности событий и



проверятьпростейшиестатистические гипотезы, пользуясь изученными 

распределениями.

Основы безопасности и защиты Родины

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности 

и защиты Родины» на уровне среднего общего образования:

В 10— 11-х классах школьники продолжат углубленное изучение «Основ 
безопасности и защиты Родины». Старшеклассники будут изучать 
законодательство РФ в сфере национальной безопасности и защиты населения от 
внешних и внутренних угроз. Они также узнают о роли России в современном 
мире.

Школьники овладеют и практическими навыками: тактической, огневой, 
инженерной, военно-медицинской и технической подготовкой, 
основами безопасности при обращении со стрелковым оружием. К завершению 
школы выпускники должны будут разбираться в современном общевойсковом бое, 
понимать, как использовать в нем достижения научно-технического прогресса. 
Школьники узнают, что следует делать при объявлении разного уровня 
террористической опасности.

На предмете ученики узнают и о здоровом образе жизни, о «его роли в сохранении 
психического и физического здоровья». Преподаватели должны будут 
сформировать у школьников негативное отношение к вредным привычкам.

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект).

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или 

нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области 

деятельности (познавательной, практической, учебно- исследовательской, 

социальной, художественно-творческой, иной).

Результаты выполнения индивидуального проекта отражают:
-сформированность навыков коммуникативной, учебно- исследовательской

деятельности, критического мышления; способность к инновационной, 

аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности;



-сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных 

задач, используя знания одного или нескольких учебных предметов или 

предметных областей;

-способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных 

данных, презентации результатов.

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или 

двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным 

планом, и должен быть представлен в виде завершенного

учебного исследования или разработанного проекта: информационного,

творческого, социального, прикладного, инновационного,

конструкторского, инженерного.

Индивидуальный проект 

выпускник научится:

- рационально использовать учебную и дополнительную информацию для 

проектирования;

- владеть алгоритмами и методами решения организационных

задач;

- владеть различными методами чтения и способами различных видов 

информации;

- применять общенаучные знания по предметам художественно

эстетического цикла в процессе подготовки и осуществления и аргументации 

рациональности деятельности;

- проектировать материальные объекты или услуги, повышать 

эффективность своей практической деятельности;

- организовывать трудовую деятельность при коллективной 

форме труда;

- контролировать промежуточные и конечные результаты труда по



установленным критериям и показателям с использованием контрольных и 

измерительных инструментов;

- выявлять допущенные ошибки в процессе труда и обосновывать способы 

их исправления;

- документировать результаты труда и проектной деятельности;

- овладевать приемами стилизации, создания обобщенных изображений 

предметов, растений, животных;

- дизайнерскому проектированию изделия или рациональной эстетической 

организации работ;

- моделировать художественное оформление объекта труда и оптимально 

планировать работу;

- разрабатывать варианты рекламы выполненного объекта или результатов

труда;

- эстетически и рационально оснащать рабочее место с учетом требований 

эргономики и научной организации труда;

- рационально выбирать рабочий костюм и опрятно содержать рабочую 

одежду;

выпускник получит возможность научиться:

- оценивать свою способность и готовность в конкретной предметной 

деятельности;

- согласовывать свои потребности и требования с потребностями и 

требованиями других участников познавательно-трудовой деятельности;

- осознавать ответственность за качество результатов труда;

- проявлять экологическую культуру при обосновании объекта труда и 

выполнении работ;

- проявлять экономию и бережливость в расходовании времени, 

материалов, денежных средств и труда;

- формировать рабочую группу для выполнения дизайн - проекта с учетом 

общности интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива;

- оформлять документацию с учетом требований действующих нормативов 

и стандартов;



- готовить публичную презентацию и защиту дизайн-проекта;

- сочетать образное и логическое мышление в процессе проектной 

деятельности.

1.3. Система оценки достижения планируемых

результатов освоения основной образовательной программы среднего

общего образования

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования (далее — система 

оценки) является частью системы оценки и управления качеством образования в 

МОБУ «Трудовая СОШ» и служит одним из оснований для разработки локального 

нормативного акта образовательной организации о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

Общие положения

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной 

базой в МОБУ «Саратовская СОШ» выступают требования ФГОС СОО, которые 

конкретизированы в итоговых планируемых результатах освоения обучающимися 

примерной основной образовательной программы среднего общего образования. 

Итоговые планируемые результаты детализируются в рабочих программах в виде 

промежуточных планируемых результатов.

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МОБУ 

«Саратовская СОШ» в соответствии с требованиями ФГОС СОО являются:

— оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

обучения как основа их итоговой аттестации;

— оценка результатов деятельности педагогических работников как основа 

аттестационных процедур;

— оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур.

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в 

рамках внутренней оценки МОБУ «Саратовская СОШ», включающей различные 

оценочные процедуры (стартовая диагностика, текущая и тематическая оценка, 

портфолио, процедуры внутреннего мониторинга образовательных достижений,



промежуточная и итоговая аттестации обучающихся), а также процедур внешней 

оценки, включающей государственную итоговую аттестацию, независимую 

оценку качества подготовки обучающихся и мониторинговые исследования 

муниципального, регионального и федерального уровней.

Оценка результатов деятельности педагогических работников 

осуществляется на основании:

— мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, 

полученных в рамках внутренней оценки образовательной организации и в рамках 

процедур внешней оценки;

— мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа 

качества уроков, качества учебных заданий, предлагаемых учителем).

Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения 

объективности оценивания осуществляется методическим объединением учителей 

по данному предмету и администрацией образовательной организации.

Результаты мониторингов являются основанием для принятия решений по 

повышению квалификации учителя.

Результаты процедур оценки результатов деятельности МОБУ 
«Саратовская СОШ» обсуждаются на педагогическом совете и являются 
основанием для принятия решений по коррекции текущей образовательной 
деятельности, по совершенствованию образовательной программы 
МОБУ«Саратовская СОШ» и уточнению и/или разработке программы развития 
образовательной организации, а также служат основанием для принятия иных 
необходимых управленческих решений.

Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки

результатов деятельности МОБУ «Саратовская СОШ» приоритетными являются 

оценочные процедуры, обеспечивающие определение динамики достижения 

обучающимися образовательных результатов в процессе обучения.

В соответствии с ФГОС СОО система оценки МОБУ «Саратовская СОШ» 

реализует

системно-деятельностный, комплексный и уровневый подходы к оценке 

образовательных достижений.

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности обучающихся 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.

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется

путем:

— оценки трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных 

действий);

— использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки 

динамики индивидуальных образовательных достижений и для итоговой оценки;

— использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно 

дополняющих друг друга (стандартизированные устные и письменные работы, 

проекты, практические работы, самооценка, наблюдения и др.);

Уровневый подход реализуется по отношению как к содержанию оценки, так 

и к представлению и интерпретации результатов. Уровневый подход к содержанию 

оценки на уровне среднего общего образования обеспечивается следующими 

составляющими:

— для каждого предмета предлагаются результаты двух уровней изучения — 

базового и углубленного;

— планируемые результаты содержат блоки «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться».

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов 

реализуется за счет фиксации различных уровней подготовки: базового уровня и 

уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о 

способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно 

отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе образовательной деятельности. 

Базовый уровень подготовки определяется на основании выполнения 

обучающимися заданий базового уровня, которые оценивают планируемые 

результаты из блока «Выпускник научится», используют наиболее значимые 

программные элементы содержания и трактуются как обязательные для освоения.

Интерпретация результатов, полученных в процессе оценки образовательных



результатов, в целях управления качеством образования возможна при условии 

использования контекстной информации, включающей информацию об 

особенностях обучающихся, об организации образовательной деятельности и т.п.

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов

Особенности оценки личностных результатов

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 

всех компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную 

деятельность.

В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных результатов 

не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательной 

организации и образовательных систем разного уровня. Оценка личностных 

результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для них 

разрабатывается и основывается на общепринятых в профессиональном 

сообществе методиках психолого-педагогической диагностики.

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, 

принятых в МОБУ «Саратовская СОШ»; участии в общественной жизни 

образовательной организации, ближайшего социального окружения, страны, 

общественно-полезной деятельности; ответственности за результаты обучения; 

способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том 

числе выбор профессии; ценностно-смысловых установках обучающихся, 

формируемых средствами различных предметов в рамках системы общего 

образования.

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних 

мониторингов, допускается использовать только в виде агрегированных 

(усредненных, анонимных) данных.

Внутренний мониторинг организуется администрацией МОБУ 

«Саратовская СОШ» и осуществляется классным руководителем преимущественно



на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной 

деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и представляются в виде 

характеристики по форме, установленной образовательной организацией. Любое 

использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, 

возможно только в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных».

Особенности оценки метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы МОБУ 

«Саратовская СОШ», которые представлены в программе формирования 

универсальных учебных действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные 

действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», 

«Познавательные универсальные учебные действия»).

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется 

администрацией МОБУ «Саратовская СОШ» в ходе внутреннего мониторинга. 

Содержание и периодичность оценочных процедур устанавливается решением 

педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной основе, в 

том числе и для отдельных групп предметов (например, для предметов 

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

п.). В рамках внутреннего мониторинга МОБУ «Саратовская СОШ» 

образовательной организации проводить отдельные процедуры по оценке:

— смыслового чтения,

— познавательных учебных действий (включая логические приемы и методы 

познания, специфические для отдельных образовательных областей);

— ИКТ-компетентности;

— сформированности регулятивных и коммуникативных универсальных 

учебных действий.

Наиболее адекватными формами оценки познавательных учебных действий 

могут быть письменные измерительные материалы, ИКТ- компетентности — 

практическая работа с использованием компьютера; сформированности 

регулятивных и коммуникативных учебных действий — наблюдение за ходом



выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и проектов.

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью 

не реже, чем один раз в ходе обучения на уровне среднего общего образования.

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов в МОБУ «Саратовская СОШ» является защита индивидуального 

итогового проекта.

Особенности оценки предметных результатов

Оценка предметных результатов МОБУ «Саратовская СОШ» представляет 

собой оценку достижения обучающимися планируемых результатов по отдельным 

предметам: промежуточных планируемых результатов в рамках текущей и 

тематической проверки и итоговых планируемых результатов в рамках итоговой 

оценки и государственной итоговой аттестации.

Средством оценки планируемых результатов выступают учебные задания, 

проверяющие способность к решению учебно-познавательных и учебно

практических задач, предполагающие вариативные пути решения (например, 

содержащие избыточные для решения проблемы данные или с недостающими 

данными, или предполагают выбор оснований для решения проблемы и т. п.), 

комплексные задания, ориентированные на проверку целого комплекса умений; 

компетентностно-ориентированные задания, позволяющие оценивать 

сформированность группы различных умений и базирующиеся на контексте 

ситуаций «жизненного» характера.

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур 

текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также 

администрацией МОБУ «Саратовская СОШ» в ходе внутреннего мониторинга 

учебных достижений.

Организация и содержание оценочных процедур

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на уровне среднего общего образования.

Стартовая диагностика освоения метапредметных результатов проводится 

администрацией МОБУ «Саратовская СОШ» в начале 10-го класса и выступает 

как основа (точка отсчета) для оценки динамики образовательных достижений.



Объектами оценки являются структура мотивации и владение познавательными 

универсальными учебными действиями: универсальными и специфическими для 

основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: 

средствами работы с информацией, знако-символическими средствами, 

логическими операциями.

Стартовая диагностика готовности к изучению отдельных предметов 

(разделов) проводится учителем в начале изучения предметного курса (раздела).

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки 

учебных программ и индивидуализации учебной деятельности (в том числе в 

рамках выбора уровня изучения предметов) с учетом выделенных актуальных 

проблем, характерных для класса в целом и выявленных групп риска.

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении учебной программы курса. Текущая оценка может быть 

формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и 

обучающимся существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки 

являются промежуточные предметные планируемые образовательные результаты.

В ходе оценки сформированности метапредметных результатов обучения 

рекомендуется особое внимание уделять выявлению проблем и фиксации 

успешности продвижения в овладении коммуникативными умениями (умением 

внимательно относиться к чужой точке зрения, умением рассуждать с точки зрения 

собеседника, не совпадающей с собственной точкой зрения); инструментами само- 

и взаимооценки; инструментами и приемами поисковой деятельности (способами 

выявления противоречий, методов познания, адекватных базовой отрасли знания; 

обращения к надежным источникам информации, доказательствам, разумным 

методам и способам проверки, использования различных методов и способов 

фиксации информации, ее преобразования и интерпретации).

В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки 

(устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, учебные 

исследования и учебные проекты, задания с закрытым ответом и со свободно 

конструируемым ответом — полным и частичным, индивидуальные и групповые



формы оценки, само- и взаимооценка и др.). Выбор форм, методов и моделей 

заданий определяется особенностями предмета, особенностями контрольно

оценочной деятельности учителя.

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации 

учебной деятельности и корректировки индивидуального учебного плана, в том 

числе и сроков изучения темы / раздела / предметного курса.

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

промежуточных планируемых результатов по предмету, которые приводятся в 

учебных методических комплектах к учебникам, входящих в федеральный 

перечень, и в рабочих программах. По предметам, вводимым образовательной 

организацией самостоятельно, планируемые результаты устанавливаются самой 

образовательной организацией. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы 

они предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности 

планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки 

являются основанием для текущей коррекции учебной деятельности и ее 

индивидуализации.

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности обучающегося, направленности, широты или избирательности 

интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня 

высших достижений, демонстрируемых данным обучающимся. В портфолио 

включаются как документы, фиксирующие достижения обучающегося (например, 

наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии, отзывы на работы и 

проч.), так и его работы. На уровне среднего образования приоритет при отборе 

документов для портфолио отдается документам внешних организаций (например, 

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

Перечень олимпиад, который ежегодно утверждается Министерством образования 

и науки РФ). Отбор работ и отзывов для портфолио ведется самим обучающимся 

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

материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в 

части подборки документов формируется в электронном виде в течение всех лет 

обучения в основной и средней школе. Результаты, представленные в портфолио,



используются при поступлении в высшие учебные заведения.

Внутренний мониторинг МОБУ «Саратовская СОШ» представляет собой 

процедуры оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов, 

а также оценки той части

личностных результатов, которые связаны с оценкой поведения, прилежания, а 

также с оценкой готовности и способности делать осознанный выбор будущей 

профессии. Результаты внутреннего мониторинга являются основанием для 

рекомендаций по текущей коррекции учебной деятельности и ее 

индивидуализации.

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся на уровне среднего общего образования и проводится в конце 

учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация 

проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения 

тематических проверочных работ и может отражаться в 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. В случае использования 

стандартизированных измерительных материалов критерий достижения/освоения 

учебного материала задается на уровне выполнения не менее 65 % заданий 

базового уровня или получения 65 % от максимального балла за выполнение 

заданий базового уровня.

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Законом 

«Об образовании в Российской Федерации» (статья 58) и локальным нормативным 

актом образовательной организации.

Государственная итоговая аттестация

В соответствии со статьей 59 закона «Об образовании в Российской 

Федерации» государственная итоговая аттестация (далее — ГИА) является 

обязательной процедурой, завершающей освоение основной образовательной 

программы среднего общего образования. Порядок проведения ГИА, в том числе в 

форме единого государственного экзамена, устанавливается Приказом



Министерства образования и науки Российской Федерации.

ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с 

использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой 

комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и письменных 

экзаменов с использованием тем, билетов и т.д. (государственный выпускной 

экзамен — ГВЭ).

К с» с» с»государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено 

порядком проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим 

образовательным программам. Условием допуска к ГИА является успешное 

написание итогового сочинения (изложения), которое оценивается по единым 

критериям в системе «зачет/незачет».

В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме 

ЕГЭ проводится по обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся. 

Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы 

разрабатываются на основании планируемых результатов обучения для 

углубленного уровня изучения предмета. При этом минимальная граница, 

свидетельствующая о достижении требований ФГОС СОО, которые включают в 

качестве составной части планируемые результаты для базового уровня изучения 

предмета, устанавливается исходя из планируемых результатов блока «Выпускник 

научится» для базового уровня изучения предмета.

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании 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. Итоговые работы проводятся по тем 

предметам, которые для данного обучающегося не вынесены на государственную 

итоговую аттестацию.

Форма итоговой работы по предмету устанавливается решением 

педагогического совета по представлению методического объединения учителей.



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

результатов только внутренней оценки.

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта или учебного 

исследования. Индивидуальный проект или учебное исследование может 

выполняться по любому из следующих направлений: социальное; бизнес-

проектирование; исследовательское; инженерно-конструкторское;

информационное; творческое.

Итоговый индивидуальный проект (учебное исследование) целесообразно 

оценивать по следующим критериям.

Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы 

действий.

Сформированность познавательных УУД в части способности к самостоятельному 

приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить 

проблему и сформулировать основной вопрос исследования, выбрать адекватные 

способы ее решения,

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или 

обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание 

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

Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 

времени; использовать ресурсные возможности для достижения целей; 

осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, 

аргументированно ответить на вопросы.

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 

деятельности комиссии МОБУ «Саратовская СОШ». Результаты выполнения 

проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного



продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва 

руководителя.

Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам 

фиксируется в документе об уровне образования установленного образца — 

аттестате о среднем общем образовании.

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ МОБУ

«Саратовская СОШ»

11.1. Программа развития универсальных учебных действий при 

получении среднего общего образования, включающая формирование 

компетенций обучающихся в области учебно-исследовательской и проектной 

деятельности

Структура программы развития универсальных учебных действий (УУД) 

сформирована в соответствии ФГОС СОО МОБУ «Саратовская СОШ» и содержит 

значимую информацию о характеристиках, функциях и способах оценивания УУД 

на уровне среднего общего образования, а также описание особенностей, 

направлений и условий реализации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности.

11.1.1.Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность обучающихся как средство совершенствования их 

универсальных учебных действий; описание места Программы и ее роли в 

реализации требований ФГОС СОО

Программа развития УУД МОБУ «Саратовская СОШ» является 

организационно-методической основой для реализации требований ФГОС СОО к 

личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной 

программы.

Требования включают:



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

анализ, синтез, факт, закономерность, феномен) и универсальных учебных 

действий (регулятивные, познавательные, коммуникативные);

— способность их использования в познавательной и социальной практике;

— самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками;

— способность к построению индивидуальной образовательной траектории, 

владение навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Программа направлена на:

— повышение эффективности освоения обучающимися основной 

образовательной программы, а также усвоение знаний и учебных действий;

— формирование у обучающихся системных представлений и опыта 

применения методов, технологий и форм организации проектной и учебно

исследовательской деятельности для достижения практико-ориентированных 

результатов образования;

— формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, 

направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой 

проблемы.

Программа обеспечивает:

— 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, построения индивидуального образовательного маршрута;

— решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся;

— 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, а также их 

самостоятельной работы по подготовке и защите индивидуальных проектов;

— формирование навыков участия в различных формах организации учебно

исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных 

обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах, национальных 

образовательных программах и др.), возможность получения практико

ориентированного результата;

— практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных 

проектов;

— возможность практического использования приобретенных обучающимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и 

самоконтроля;

— подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и 

профессиональной деятельности.

Цель программы развития УУД — обеспечить организационно

методические условия для реализации системно-деятельностного подхода таким 

образом, чтобы приобретенные компетенции могли самостоятельно использоваться 

обучающимися в разных видах деятельности за пределами образовательной 

организации, в том числе в профессиональных и социальных пробах.

В соответствии с указанной целью программа развития УУД среднего 

общего образования определяет следующие задачи:

— организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае 

необходимости, их родителей по совершенствованию навыков проектной и 

исследовательской деятельности, сформированных на предыдущих этапах 

обучения, таким образом, чтобы стало возможным максимально широкое и 

разнообразное применение универсальных учебных действий в новых для 

обучающихся ситуациях;

— обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на 

материале содержания учебных предметов;



— включение развивающих задач, способствующих совершенствованию 

универсальных учебных действий, как в урочную, так и во внеурочную 

деятельность обучающихся;

— обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных 

действий при переходе от основного общего к среднему общему образованию.

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с 

учетом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер 

обучающихся. УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, 

определяемую общей логикой возрастного развития. Отличительными 

особенностями старшего школьного возраста являются:

активное формирование чувства взрослости, выработка мировоззрения, убеждений, 

характера и жизненного самоопределения.

Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее 

компетенции должны использоваться в полной мере и приобрести характер 

универсальных. Компетенции, сформированные в основной школе на предметном 

содержании, теперь могут быть перенесены на жизненные ситуации, не 

относящиеся к учебе в школе.

П.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик 

универсальных учебных действий и их связи с содержанием отдельных 

учебных предметов и внеурочной деятельностью, а также места 

универсальных учебных действий в структуре образовательной деятельности

Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в дошкольном, 

младшем школьном, подростковом возрастах и достигают высокого уровня 

развития к моменту перехода обучающихся на уровень среднего общего 

образования. Помимо полноты структуры и сложности выполняемых действий, 

выделяются и другие характеристики, важнейшей из которых является уровень их 

рефлексивности (осознанности). Именно переход на качественно новый уровень 

рефлексии выделяет старший школьный возраст как особенный этап в становлении

УУД.
Для удобства анализа универсальные учебные действия условно разделяют 

на регулятивные, коммуникативные, познавательные. В целостном акте



человеческой деятельности одновременно присутствуют все названные виды 

универсальных учебных действий. Они проявляются, становятся, формируются в 

процессе освоения культуры во всех ее аспектах.

Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается 

усилением осознанности самого процесса учения, что позволяет подросткам 

обращаться не только к предметным, но и к метапредметным основаниям 

деятельности. Универсальные учебные действия в процессе взросления из средства 

(того, что самим процессом своего становления обеспечивает успешность решения 

предметных задач) постепенно превращаются в объект (в то, что может учеником 

рассматриваться, анализироваться, формироваться как бы непосредственно). Этот 

процесс, с одной стороны, обусловлен спецификой возраста, а с другой — глубоко 

индивидуален, взрослым не следует его форсировать.

На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью 

возрастного развития происходит возврат к универсальным учебным действиям как 

средству, но уже в достаточной степени отрефлексированному, используемому для 

успешной постановки и решения новых задач (учебных, познавательных, 

личностных). На этом базируется начальная профессионализация: в процессе 

профессиональных проб сформированные универсальные

учебные действия позволяют старшекласснику понять свои дефициты с точки 

зрения компетентностного развития, поставить задачу доращивания компетенций. 

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от 

подросткового является широкий перенос сформированных универсальных 

учебных действий на внеучебные ситуации. Выращенные на базе предметного 

обучения и отрефлексированные, универсальные учебные действия начинают 

испытываться на универсальность в процессе пробных действий в различных 

жизненных контекстах.

К уровню среднего общего образования в еще большей степени, чем к 

уровню основного общего образования, предъявляется требование открытости: 

обучающимся целесообразно предоставить возможность участвовать в различных 

дистанционных учебных курсах (и это участие должно быть объективировано на 

школьном уровне), осуществить управленческие или предпринимательские пробы,



проверить себя в гражданских и социальных проектах, принять участие в 

волонтерском движении и т.п.

Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает 

возрастные особенности и социальную ситуацию, в которых действуют и будут 

действовать обучающиеся, специфику образовательных стратегий разного уровня 

(государства, региона, школы, семьи).

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение 

приобретает начинающееся профессиональное самоопределение обучающихся 

(при том что по-прежнему важное место остается за личностным 

самоопределением). Продолжается, но уже не столь ярко, как у подростков, 

учебное смыслообразование, связанное с осознанием связи между осуществляемой 

деятельностью и жизненными перспективами. В этом возрасте усиливается 

полимотивированность деятельности, что, с одной стороны, помогает школе и 

обществу решать свои задачи в отношении обучения и развития старшеклассников, 

но, с другой, создает кризисную ситуацию бесконечных проб, трудностей в 

самоопределении, остановки в поиске, осуществлении окончательного выбора 

целей.

Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных 

учебных действий к началу обучения на уровне среднего общего образования 

существенно сказывается на успешности обучающихся.

Переход на индивидуальные образовательные траектории, сложное планирование и 

проектирование своего будущего, согласование интересов многих субъектов, 

оказывающихся в поле действия старшеклассников, невозможны без базовых 

управленческих умений (целеполагания, планирования, руководства, контроля, 

коррекции). На уровне среднего общего образования регулятивные действия 

должны прирасти за счет развернутого управления

ресурсами, умения выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях, в 

конечном счете, управлять своей деятельностью в открытом образовательном 

пространстве.

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием 

коммуникативных универсальных учебных действий. Старшеклассники при



нормальном развитии осознанно используют коллективно-распределенную 

деятельность для решения разноплановых задач: учебных, познавательных, 

исследовательских, проектных, профессиональных. Развитые коммуникативные 

учебные действия позволяют старшеклассникам эффективно разрешать 

конфликты, выходить на новый уровень рефлексии в учете разных позиций.

Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший школьный 

возраст является ключевым для развития познавательных универсальных учебных 

действий и формирования собственной образовательной стратегии. Центральным 

новообразованием для старшеклассника становится сознательное и развернутое 

формирование образовательного запроса.

Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего образования 

является залогом успешного формирования УУД. В открытом образовательном 

пространстве происходит испытание сформированных компетенций, 

обнаруживаются дефициты и выстраивается индивидуальная программа 

личностного роста. Важной характеристикой уровня среднего общего образования 

является повышение вариативности. Старшеклассник оказывается в сложной 

ситуации выбора набора предметов, которые изучаются на базовом и углубленном 

уровнях, выбора профиля и подготовки к выбору будущей профессии. Это 

предъявляет повышенные требования к построению учебных предметов (курсов) 

не только на углублённом, но и на базовом уровне. Учителя и старшеклассники 

нацеливаются на то, чтобы решить две задачи: во-первых, построить системное 

видение самого учебного предмета и его связей с другими предметами (сферами 

деятельности); во-вторых, осознать учебный предмет как набор средств решения 

широкого класса предметных и полидисциплинарных задач. При таком построении 

содержания образования создаются необходимые условия для завершающего этапа 

формирования универсальных учебных действий в школе.

11.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных

действий

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.);

— 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.

Формирование познавательных универсальных учебных действий

Задачи 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 организовываются образовательные события, выводящие 

обучающихся на восстановление межпредметных связей, целостной картины мира:

— полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы;



— методологические и философские семинары;

— образовательные экспедиции и экскурсии;

— учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает:

— выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в 

области науки и технологий;

— выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не 

изучаемыми в школе: психологией, социологией, бизнесом и др.;

— выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем местного 

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 обеспечивает 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 проектам относятся:

а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная 

организация волонтерских акций;

б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная 

организация благотворительных акций;

б) 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 используются 

возможности самостоятельного формирования элементов индивидуальной 

образовательной траектории:



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

б) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и 
университетах;

в) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его реализации, 
источников ресурсов, необходимых для реализации проекта;
г) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными

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

д) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными;

е) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее 

реализации.

11.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы 

старшеклассников обусловлены, в первую очередь, открытостью образовательной 

организации на уровне среднего общего образования.

На уровне основного общего образования делается акцент на освоении 

учебно-исследовательской и проектной работы как типа деятельности, где 

материалом являются, прежде всего, учебные предметы На уровне среднего 

общего образования исследование и проект приобретают статус инструментов 

учебной деятельности полидисциплинарного характера, необходимых для 

освоения социальной жизни и культуры.

На уровне основного общего образования процесс становления проектной 

деятельности предполагает и допускает наличие проб в рамках совместной 

деятельности обучающихся и учителя. На уровне среднего общего образования 

проект реализуется самим старшеклассником

или группой обучающихся. Они самостоятельно формулируют предпроектную 

идею, ставят цели, описывают необходимые ресурсы и пр. Начинают 

использоваться элементы математического моделирования и анализа как 

инструмента интерпретации результатов исследования.

На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет 

параметры и критерии успешности реализации проекта. Кроме того, он формирует 

навык принятия параметров и критериев успешности проекта, предлагаемых



другими, внешними по отношению к школе социальными и культурными 

сообществами.

Презентацию результатов проектной работы целесообразно проводить не в школе, 

а в том социальном и культурном пространстве, где проект разворачивался. Если 

это социальный проект, то его результаты должны быть представлены местному 

сообществу или сообществу благотворительных и волонтерских организаций. Если 

бизнес-проект — сообществу бизнесменов, деловых людей.

11.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся

Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской 

деятельности являются:

— исследовательское;

— инженерное;

— прикладное;

— бизнес-проектирование;

— информационное;

— социальное;

— игровое;

— творческое.

На уровне среднего общего образования приоритетными 

направлениями являются:

— социальное;

— бизнес-проектирование;

— исследовательское;

— инженерное;

— информационное.

11.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной

деятельности



В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающиеся получат представление:

— о философских и методологических основаниях научной деятельности и 

научных методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности;

— о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, 

надежность гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных;

— о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от 

исследований в естественных науках;

— об истории науки;

— о новейших разработках в области науки и технологий;

— о правилах и законах, регулирующих отношения в научной,

изобретательской и исследовательских областях деятельности (патентное право, 

защита авторского права и др.);

— о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в 

результатах исследований и предоставляющих ресурсы для проведения 

исследований и реализации проектов (фонды, государственные структуры, 

краудфандинговые структуры и др.);

Обучающийся сможет:

— 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.

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе 

освоения принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей 

обучающиеся научатся:



— формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об 

общем благе;

— восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности,

определяя место своего исследования или проекта в общем культурном 

пространстве;

— отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития 

различных видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке 

собственных целей;

— оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), 

необходимые для достижения поставленной цели;

— находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 

различных областях деятельности человека;

— вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и 

объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с 

целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества;

— самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему 

параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации 

проекта или исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы;

— 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.

11.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных

учебных действий у обучающихся, в том числе системы организационно

методического и ресурсного обеспечения учебно- исследовательской и



проектной деятельности обучающихся

Условия реализации основной образовательной программы МОБУ 
«Саратовская СОШ», в том числе программы развития УУД, обеспечивают 
совершенствование компетенций проектной и учебно-исследовательской 
деятельности обучающихся. Условия включают:

— укомплектованность образовательной организации педагогическими,

руководящими и иными работниками;

— уровень квалификации педагогических и иных работников 

образовательной организации;

— непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу среднего 

общего образования.

Педагогические кадры МОБУ «Саратовская СОШ» имеют необходимый 

уровень подготовки для реализации программы УУД:

— педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях

обучающихся начальной, основной и старшей школы;

— педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС;

— педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД и 

участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям 

применения выбранной программы по УУД;

— педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного 

предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД;

— педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной,

исследовательской деятельности;

— характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД;

— педагоги владеют методиками формирующего оценивания; владеют 

навыками тьюторского сопровождения обучающихся;

— педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества 

формирования УУД в рамках одного или нескольких предметов.

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик 

организации образовательного пространства МОБУ «Саратовская СОШ»,



обеспечивающих формирование УУД в открытом образовательном пространстве:

— сетевое взаимодействие образовательной организации с другими 

организациями общего и дополнительного образования, с учреждениями культуры;

— обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной 

траектории обучающихся (разнообразие форм получения образования в данной 

образовательной организации, обеспечение возможности выбора обучающимся 

формы получения образования, уровня освоения предметного материала, учителя, 

учебной группы, обеспечения тьюторского сопровождения образовательной 

траектории обучающегося);

— обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, 

полученных обучающимися в иных образовательных структурах, организациях и 

событиях, в учебные результаты основного образования;

— привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн- курсов, 

заочных школ, дистанционных университетов) как элемента индивидуальной 

образовательной траектории обучающихся;

- привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: интерактивные 

конференции и образовательные события с ровесниками из других городов 

России и других стран, культурно-исторические и языковые погружения с 

носителями иностранных языков и представителями иных культур;

— обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную 

деятельность, в том числе в деятельность социального проектирования и 

социального предпринимательства;

— обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную 

исследовательскую деятельность;

— обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию 

социальных проектов, так и через организованную разнообразную социальную 

практику: работу в волонтерских и благотворительных организациях, участие в 

благотворительных акциях, марафонах и проектах.

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится 

создание методически единого пространства внутри МОБУ «Саратовская СОШ» 

как во время уроков, так и вне их.



Создание условий для развития УУД — это не дополнение к 

образовательной деятельности, а кардинальное изменение содержания, форм и 

методов, при которых успешное обучение невозможно без одновременного 

наращивания компетенций. Иными словами, перед обучающимися ставятся такие 

учебные задачи, решение которых невозможно без учебного сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми (а также с младшими, если речь идет о 

разновозрастных задачах), без соответствующих управленческих умений, без 

определенного уровня владения информационно- коммуникативными 

технологиями.

11.1.8. 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:

- 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 используются 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, педагогами разрабатываются самостоятельные 

инструменты 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 

предусмотрена

возможность самооценки обучающихся и включения результатов самооценки в 

формирование итоговой оценки. В качестве инструмента самооценки обучающихся 

могут быть использованы те же инструменты (оценочные листы), которые 

используются для оценки обучающихся экспертами.

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий

Публично должны быть представлены два элемента проектной работы:

— защита темы проекта (проектной идеи);

— защита реализованного проекта.



На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся должны быть 

обсуждены:

— актуальность проекта;
— положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого

автора, так и для других людей;

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

реализации проекта, возможные источники ресурсов;

— риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при 

реализации данного проекта;

В результате защиты темы проекта должна произойти (при необходимости) 

такая корректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся 

предпринять реальное проектное действие.

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой 

реализованный проект по следующему (примерному) плану:

1. Тема и краткое описание сути проекта.

2. Актуальность проекта.

3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как 

сам автор, так и другие люди.

4. Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для 

реализации проекта, а также источники этих ресурсов.

5. Ход реализации проекта.

6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся 

удалось преодолеть в ходе его реализации.

Проектная работа должна быть обеспечена тьюторским (кураторским) 

сопровождением.

В функцию тьютора (куратора) входит: обсуждение с обучающимся 

проектной идеи и помощь в подготовке к ее защите и реализации, посредничество 

между обучающимися и экспертной комиссией (при необходимости), другая 

помощь.

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, 

параметры и критерии оценки проектной деятельности должны быть известны



обучающимся заранее. По возможности, параметры и критерии оценки проектной 

деятельности должны разрабатываться и обсуждаться с самими 

старшеклассниками.

Основные требования к инструментарию оценки сформированности 

универсальных учебных действий при процедуре защиты реализованного проекта:

— оценке должна подвергаться не только защита реализованного проекта, но и 

динамика изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты 

проектной идеи) до воплощения; при этом должны учитываться целесообразность, 

уместность, полнота этих изменений, соотнесенные с сохранением исходного 

замысла проекта;

— для оценки проектной работы должна быть создана экспертная комиссия, в 

которую должны обязательно входить педагоги и представители администрации 

образовательных организаций, где учатся дети, представители местного 

сообщества и тех сфер деятельности, в рамках которых выполняются проектные 

работы;

— оценивание производится на основе критериальной модели;

— для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен электронный 

инструмент; способ агрегации данных, формат вывода данных и способ 

презентации итоговых оценок обучающимся и другим заинтересованным лицам 

определяет сама образовательная организация;

— результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, 

принятом образовательной организацией доводятся до сведения обучающихся.

Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки 

успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных 

действий

Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить 

выраженный научный характер. Для руководства исследовательской работой 

обучающихся необходимо привлекать специалистов и ученых из различных 

областей знаний. Возможно выполнение исследовательских работ и проектов 

обучающимися вне школы — в лабораториях вузов, исследовательских институтов,
и Т-Ч ____ иколледжей. В случае если нет организационной возможности привлекать



специалистов и ученых для руководства проектной и исследовательской работой 

обучающихся очно, желательно обеспечить дистанционное руководство этой 

работой (посредством сети Интернет).

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления:

— естественно-научные исследования;

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

школьной программы, например в психологии, социологии);

— экономические исследования;

— социальные исследования;

— научно-технические исследования.

Требования к исследовательским проектам: постановка задачи,

формулировка гипотезы, описание инструментария и регламентов исследования, 

проведение исследования и интерпретация полученных результатов.

Для исследований в естественно-научной, научно-технической, социальной 

и экономической областях желательным является использование элементов 

математического моделирования (с использованием компьютерных программ в том 

числе).

11.2. Программы отдельных учебных предметов

Программы учебных предметов на уровне среднего общего 

образования составлены в соответствии с ФГОС СОО, в том числе с 

требованиями к результатам среднего общего образования, и сохраняют 

преемственность с примерной основной образовательной программой 

основного общего образования.

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, 

обучения и развития обучающихся и учитывают условия, необходимые для 

развития личностных качеств выпускников.

Программы учебных предметов построены таким образом, чтобы 

обеспечить достижение планируемых образовательных результатов.

Русский язык
Русский язык — государственный язык Российской Федерации, язык 

государство образующего народа, язык межнационального общения и 
консолидации народов России, основа формирования общероссийской



гражданской идентичности. Как государственный язык и язык межнационального 
общения русский язык является основой социально-экономического, культурного и 
духовного объединения народов Российской Федерации.

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 школе 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 учебных предметов, на процессы формирования 
универсальных интеллектуальных умений, навыков самоорганизации и 
самоконтроля.

Свободное владение русским языком является основой социализации 
личности, способной к успешному речевому взаимодействию и социальному 
сотрудничеству в повседневной и профессиональной деятельности в условиях 
многонационального государства.

Программа по русскому языку реализуется на уровне среднего общего 
образования, когда на предыдущем уровне общего образования освоены основные 
теоретические знания о языке и речи, сформированы соответствующие умения и 
навыки, направлен в большей степени на совершенствование умений эффективно 
пользоваться языком в разных условиях общения, повышение речевой культуры 
обучающихся, 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 учебного предмета «Русский язык» 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 др.) 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 общем и основном общем 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 др.).

В содержании программы выделяются три сквозные линии: «Язык и речь. 
Культура речи», «Речь. Речевое общение. Текст», «Функциональная стилистика. 
Культура речи».

Учебный предмет «Русский язык» на уровне среднего общего образования 
обеспечивает общекультурный уровень молодого человека, способного к 
продолжению обучения в системе среднего профессионального и высшего 
образования.

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей:
• осознание и проявление общероссийской гражданственности, 

патриотизма, уважения к русскому языку как государственному языку 
Российской Федерации и языку межнационального общения на основе 
расширения представлений о функциях русского языка в России и мире; о 
русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности 
многонационального народа России; о взаимосвязи языка и культуры, 
языка и истории, языка и личности; об отражении в русском языке 
традиционных российских духовно-нравственных ценностей; 
формирование ценностного отношения к русскому языку;

• овладение русским языком как инструментом личностного развития и 
формирования социальных взаимоотношений; понимание роли русского 
языка в развитии ключевых компетенций, необходимых для успешной 
самореализации, для овладения будущей профессией, самообразования и 
социализации;

• совершенствование устной и письменной речевой культуры на основе 
овладения основными понятиями культуры речи и функциональной 
стилистики, формирование навыков нормативного употребления 
языковых единиц и расширение круга используемых языковых средств; 
совершенствование коммуникативных умений в разных сферах общения, 
способности к самоанализу и самооценке на основе наблюдений за 
речью;

• развитие функциональной грамотности: совершенствование умений
текстовой деятельности, анализа текста с точки зрения явной и скрытой 
(подтекстовой), основной и дополнительной информации; развитие



умений чтения текстов разных форматов (гипертексты, графика,
инфографика и др.); 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 государственного языка 
Российской Федерации, недопущения использования нецензурной 
лексики и иностранных слов, за исключением тех, которые не имеют 
общеупотребительных аналогов в русском языке и перечень которых 
содержится в нормативных словарях.

Русский язык.

Содержание учебного предмета 

«Русский язык»

10 класс
Общие сведения о языке
Язык как знаковая система. Основные функции языка.
Лингвистика как наука.
Язык и культура.
Русский язык — государственный язык Российской Федерации, средство 

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 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 пр.). 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; 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 др.). Устойчивые формулы 
русского речевого этикета применительно к различным ситуациям 
официального/неофициального общения, статусу адресанта/адресата и т. п.

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.

11 КЛАСС

Общие сведения о языке
Культура речи в экологическом аспекте. Экология как наука, экология языка 

(общее представление). Проблемы речевой культуры в современном обществе 
(стилистические изменения в лексике, огрубление обиходно-разговорной речи, 
неоправданное употребление иноязычных заимствований и другое) (обзор).

Язык и речь. Культура речи
Синтаксис. Синтаксические нормы
Синтаксис как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Синтаксический 

анализ словосочетания и предложения.
Изобразительно-выразительные средства синтаксиса. Синтаксический 

параллелизм, парцелляция, вопросно-ответная форма изложения, градация, 
инверсия, лексический повтор, анафора, эпифора, антитеза; риторический вопрос, 
риторическое восклицание, риторическое обращение; многосоюзие, бессоюзие.

Синтаксические нормы. Порядок слов в предложении. Основные нормы 
согласования сказуемого с подлежащим, в состав которого входят слова 
множество, ряд, большинство, меньшинство; с подлежащим, выраженным 
количественно-именным сочетанием (двадцать лет, пять человек); имеющим в 
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, 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.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 10 КЛАСС

№
п/
п

Наименование разделов и 
тем

Количество часов Электронные 
(цифровые) 
образовательн 
ые ресурсы

Все
го

Контроль
ные
работы

Практичес
кие
работы

Раздел 1. Общие сведения о языке

1.1
Язык как знаковая система. 
Основные функции языка. 
Лингвистика как наука

1 0 0

Библиотека
ЦОК
Шр§://т.ед§оо.г
и/7141Ъасс

1.2 Язык и культура 1 0 0

Библиотека
ЦОК
Шр§://т.ед§оо.г
и/7Г41Ъасс

1.3

Русский язык — 
государственный язык 
Российской Федерации, 
средство межнационального 
общения, национальный 
язык русского народа, один 
из мировых языков

1 0 0

Библиотека
ЦОК
Шр§://т.ед§оо.г
и/7Г41Ъасс

1.4
Формы существования 
русского национального 
языка

2 0 0

Библиотека
ЦОК
Шр§://т.ед§оо.г
и/7Г41Ъасс

Итого по разделу 5

Раздел 2. Система языка. Культура речи

2.1
Система языка, её
устройство,
функционирование

1 0 0

Библиотека
ЦОК
Шр§://т.ед§оо.г
и/7Г41Ъасс

2.2 Культура речи как раздел 1 0 0 Библиотека
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лингвистики ЦОК
Шр§://т.ед§оо.г
и/7Г41Ъасс

2.3

Языковая норма, её 
основные признаки и 
функции. Виды основных 
норм

1 0 0

Библиотека
ЦОК
Шр§://т.ед§оо.г
и/7Г41Ъасс

2.4 Качества хорошей речи 1 0 0

Библиотека
ЦОК
Шр§://т.ед§оо.г
и/7Г41Ъасс

2.5
Основные виды словарей 
(обзор)

1 0 0

Библиотека
ЦОК
Шр§://т.ед§оо.г
и/7Г41Ъасс

Итого по разделу 5

Раздел 3. Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы

3.1

Фонетика и орфоэпия как 
разделы лингвистики. 
Изобразительно
выразительные средства 
фонетики (повторение и 
обобщение).

1 0 0

Библиотека
ЦОК
Шр§://т.ед§оо.г
и/7Г41Ъасс

3.2
Орфоэпические 
(произносительные и 
акцентологические) нормы

2 0 0

Библиотека
ЦОК
Шр§://т.ед§оо.г
и/7Г41Ъасс

Итого по разделу 3

Раздел 4. Лексикология и фразеология. Лексические нормы

4.1

Лексикология и фразеология 
как разделы лингвистики 
(повторение, обобщение). 
Изобразительно
выразительные средства 
лексики (повторение и 
обобщение)

2 0 0

Библиотека
ЦОК
Шр§://т.ед§оо.г
и/7Г41Ъасс

4.2
Основные лексические 
нормы современного

3 0 0
Библиотека
ЦОК
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русского литературного 
языка

Шр§://т.ед§оо.г
и/7Г41Ъасс

4.3
Функционально
стилистическая окраска 
слова

1 0 0

Библиотека
ЦОК
Шр§://т.ед§оо.г
и/7Г41Ъасс

4.4
Экспрессивно
стилистическая окраска 
слова

1 0 0

Библиотека
ЦОК
Шр§://т.ед§оо.г
и/7Г41Ъасс

4.5
Фразеология русского языка 
(повторение,
обобщение)Крылатые слова

1 0 0

Библиотека
ЦОК
Шр§://т.ед§оо.г
и/7Г41Ъасс

Итого по разделу 8

Раздел 5. Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы

5.1

Морфемика и 
словообразование как 
разделы лингвистики 
(повторение, обобщение)

2 0 0

Библиотека
ЦОК
Шр§://т.ед§оо.г
и/7Г41Ъасс

5.2 Словообразовательные
нормы

1 0 0

Библиотека
ЦОК
Шр§://т.ед§оо.г
и/7Г41Ъасс

Итого по разделу 3

Раздел 6. Морфология. Морфологические нормы

6.1
Морфология как раздел 
лингвистики (повторение, 
обобщение)

2 0 0

Библиотека
ЦОК
Шр§://т.ед§оо.г
и/7Г41Ъасс

6.2

Основные морфологические 
нормы современного 
русского литературного 
языка.

4 0 0

Библиотека
ЦОК
Шр§://т.ед§оо.г
и/7Г41Ъасс

Итого по разделу 6

Раздел 7. Орфография. Основные правила орфографии
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7.1
Орфография как раздел 
лингвистики (повторение, 
обобщение)

1 0 0

Библиотека
ЦОК
Шр§://т.ед§оо.г
и/7Г41Ъасс

7.2 Правописание гласных и 
согласных в корне

2 0 0

Библиотека
ЦОК
Шр§://т.ед§оо.г
и/7Г41Ъасс

7.3

Употребление 
разделительных ъ и ь. 
Правописание приставок. 
Буквы ы — и после 
приставок

2 0 0

Библиотека
ЦОК
Шр§://т.ед§оо.г
и/7Г41Ъасс

7.4 Правописание суффиксов 2 0 0

Библиотека
ЦОК
Шр§://т.ед§оо.г
и/7Г41Ъасс

7.5
Правописание н и нн в 
словах различных частей 
речи

2 0 0

Библиотека
ЦОК
Шр§://т.ед§оо.г
и/7Г41Ъасс

7.6 Правописание не и ни 1 0 0

Библиотека
ЦОК
Шр§://т.ед§оо.г
и/7Г41Ъасс

7.7

Правописание окончаний 
имён существительных, 
имён прилагательных и 
глаголов

2 0 0

Библиотека
ЦОК
Шр§://т.ед§оо.г
и/7Г41Ъасс

7.8 Слитное, дефисное и 
раздельное написание слов

2 0 0

Библиотека
ЦОК
Шр§://т.ед§оо.г
и/7Г41Ъасс

Итого по разделу 14

Раздел 8. Речь. Речевое общение

8.1
Речь как деятельность. Виды 
речевой деятельности 
(повторение, обобщение)

1 0 0
Библиотека
ЦОК
Шр§://т.ед§оо.г
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и/7Г41Ъасс

8.2

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

1 0 0

Библиотека
ЦОК
Шр§://т.ед§оо.г
и/7Г41Ъасс

8.3 Речевой этикет 1 0 0

Библиотека
ЦОК
Шр§://т.ед§оо.г
и/7Г41Ъасс

8.4 Публичное выступление 2 0 0

Библиотека
ЦОК
Шр§://т.ед§оо.г
и/7Г41Ъасс

Итого по разделу 5

Раздел 9. Текст. Информационно-смысловая переработка текста

9.1
Текст, его основные 
признаки (повторение, 
обобщение)

1 0 0

Библиотека
ЦОК
Шр§://т.ед§оо.г
и/7Г41Ъасс

9.2

Логико-смысловые 
отношения между 
предложениями в тексте 
(общее представление)

2 0 0

Библиотека
ЦОК
Шр§://т.ед§оо.г
и/7Г41Ъасс

9.3
Информативность текста. 
Виды информации в тексте

2 0 0

Библиотека
ЦОК
Шр§://т.ед§оо.г
и/7Г41Ъасс

9.4

Информационно-смысловая 
переработка текста. План. 
Тезисы. Конспект. Реферат. 
Аннотация. Отзыв. Рецензия

3 0 0

Библиотека
ЦОК
Шр§://т.ед§оо.г
и/7Г41Ъасс

Итого по разделу 8

Повторение 6 0 0

Библиотека
ЦОК
Шр§://т.ед§оо.г
и/7Г41Ъасс

Итоговый контроль 5 5 0 Библиотека
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ЦОК
Шр§://т.ед§оо.г
и/7Г41Ъасс

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 
ПО ПРОГРАММЕ

68 5 0

11 КЛАСС

№
п/
п

Наименование 
разделов и тем 
программы

Количество часов Электронные
(цифровые)
образовательные
ресурсы

Всег
о

Контрольн 
ые работы

Практическ 
ие работы

Раздел 1. Общие сведения о языке

1.1
Культура речи в
экологическом
аспекте

2 0 0
Библиотека ЦОК
Ьйр8://ш.еЙ8оо.гц/7141с
7е2

Итого по разделу 2

Раздел2. Синтаксис. Синтаксические нормы

2.1

Синтаксис как
раздел
лингвистики
(повторение,
обобщение)

2 0 0
Библиотека ЦОК
Ьйр8://т.еЙ8оо.ги/7141с
7е2

2.2

Изобразительно
синтаксические
нормы
синтаксиса

2 0 0
Библиотека ЦОК
Ьйр8://т.еЙ8оо.ги/7141с
7е2

2.3
Синтаксические
нормы

2 0 0
Библиотека ЦОК
Ьйр8://т.еЙ8оо.ги/7141с
7е2

2.4
Основные
нормы
управления

2 0 0
Библиотека ЦОК
Ьйр8://т.еЙ8оо.ги/7141с
7е2

2.5

Основные
нормы
употребления
однородных
членов
предложения

2 0 0
Библиотека ЦОК
Ьйр8://ш.еЙ8оо.^и/7141с
7е2

2.6
Основные
нормы
употребления

3 0 0
Библиотека ЦОК
Ьйр8://т.еЙ8оо.ги/7141с
7е2
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причастных и
деепричастных
оборотов

2.7

Основные
нормы
построения
сложных
предложений

3 0 0
Библиотека ЦОК
Ьйр8://т.еЙ8оо.ги/7141с
7е2

2.8

Обобщение и
систематизация
по теме
«Синтаксис.
Синтаксические
нормы»

1 0 0
Библиотека ЦОК
Ьйр8://т.еЙ8оо.ги/7141с
7е2

Итого по разделу 17

Раздел 3. Пунктуация. Основные правила пунктуации

3.1

Пунктуация как
раздел
лингвистики
(повторение,
обобщение)

1 0 0
Библиотека ЦОК
Ьйр8://т.еЙ8оо.ги/7141с
7е2

3.2

Знаки
препинания
между
подлежащим и 
сказуемым

1 0 0
Библиотека ЦОК
Ьйр8://т.еЙ8оо.ги/7141с
7е2

3.3

Знаки
препинания в 
предложениях с 
однородными 
членами

2 0 0
Библиотека ЦОК
Ьйр8://ш.еЙ8оо.ги/7141с
7е2

3.4

Знаки
препинания в 
предложениях с 
обособленными 
членами 
предложения

3 0 0
Библиотека ЦОК
Ьйр8://ш.еЙ8оо.ги/7141с
7е2

3.5

Знаки
препинания в 
предложениях с 
вводными 
конструкциями,

2 0 0
Библиотека ЦОК
Ьйр8://ш.еЙ8оо.ги/7141с
7е2
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обращениями,
междометиями

3.6

Знаки
препинания в
сложном
предложении

3 0 0
Библиотека ЦОК
Ьйр8://ш.еЙ8оо.ги/7!41с
7е2

3.7

Знаки
препинания в 
сложном 
предложении с 
разными видами 
связи

2 0 0
Библиотека ЦОК
Ьйр8://ш.еЙ8оо.ги/7!41с
7е2

3.8

Знаки
препинания при 
передаче чужой 
речи

2 0 0
Библиотека ЦОК
Ьйр8://ш.еЙ8оо.ги/7!41с
7е2

3.9

Повторение и
обобщение по
темам раздела
"Пунктуация.
Основные
правила
пунктуации

1 0 0
Библиотека ЦОК
Ьйр8://ш.еЙ8оо.ги/7!41с
7е2

Итого по разделу 17

Раздел 4. Функциональная стилистика. Культура речи

4.1

Функциональная 
стилистика как 
раздел 
лингвистики

1 0 0
Библиотека ЦОК
Ьйр8://ш.еЙ8оо.ги/7!41с
7е2

4.2 Разговорная речь 2 0 0
Библиотека ЦОК
Ьйр8://ш.еЙ8оо.ги/7!41с
7е2

4.3

Основные 
жанры 
разговорной 
речи: устный 
рассказ, беседа, 
спор (обзор)

2 0 0
Библиотека ЦОК
Ьйр8://ш.еЙ8оо.ги/7!41с
7е2

4.4 Научный стиль 3 0 0
Библиотека ЦОК
Ьйр8://ш.еЙ8оо.ги/7!41с
7е2

4.5 Основные 2 0 0 Библиотека ЦОК
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жанры научного 
стиля (обзор)

Ьйр8://ш.еЙ800.гц/7141с
7е2

4.6

Официально
деловой стиль. 
Основные 
жанры 
официально
делового стиля

2 0 0
Библиотека ЦОК
Ьйр8://ш.еЙ800.гц/7!41с
7е2

4.7
Публицистическ 
ий стиль

2 0 0
Библиотека ЦОК
Ьйр8://ш.еЙ800.гц/7!41с
7е2

4.8

Основные
жанры
публицистическ 
ого стиля (обзор)

3 0 0
Библиотека ЦОК
Ьйр8://ш.еЙ800.гц/7!41с
7е2

4.9
Язык
художественной
литературы

4 0 0
Библиотека ЦОК
Ьйр8://ш.еЙ800.гц/7!41с
7е2

Итого по разделу 21

Повторение 6 0 0
Библиотека ЦОК
Ьйр8://ш.еЙ800.гц/7!41с
7е2

Итоговый контроль 5 5 0
Библиотека ЦОК
Ьйр8://ш.еЙ800.гц/7!41с
7е2

ОБЩЕЕ 
КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ

68 5 0

Литература
Учебный предмет «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 школьного предмета связаны с тем, что литературные 
произведения являются феноменом культуры: в них заключено эстетическое 
освоение мира, а богатство и многообразие человеческого бытия выражено в 
художественных образах, которые содержат в себе потенциал воздействия на
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читателей и приобщают их к нравственно-эстетическим ценностям, как 
национальным, так и общечеловеческим.

Основу содержания литературного образования в 10-11 классах составляют 
чтение и изучение выдающихся произведений отечественной и зарубежной 
литературы второй половины XIX -  начала XXI века с целью формирования 
целостного восприятия и понимания художественного произведения, умения его 
анализировать и интерпретировать в соответствии с возрастными особенностями 
старшеклассников, их литературным развитием, жизненным и читательским 
опытом.

Литературное образование на уровне среднего общего образования 
преемственно с учебным предметом «Литература» на уровне основного общего 
образования, изучение литературы строится с учетом обобщающего повторения 
ранее изученных произведений, в том числе «Слово о полку Игореве»; 
стихотворений М.В. Ломоносова, Г.Р. Державина; комедии Д.И. Фонвизина 
«Недоросль»; стихотворений и баллад В.А. Жуковского; комедии А.С. Грибоедова 
«Горе от ума»; произведений А.С. Пушкина (стихотворений, романов «Евгений 
Онегин» и «Капитанская дочка»); произведений М.Ю. Лермонтова (стихотворений, 
романа «Герой нашего времени»); произведений Н.В. Гоголя (комедии «Ревизор», 
поэмы «Мертвые души»); происходит углубление межпредметных связей с 
русским языком и учебными предметами предметной области «Общественно
научные предметы», что способствует развитию речи, историзма мышления, 
формированию художественного вкуса и эстетического отношения к 
окружающему миру.

В рабочей программе учебного предмета «Литература» учтены этапы 
российского историко-литературного процесса второй половины XIX -  начала XXI 
века, представлены разделы, включающие произведения литератур народов России 
и зарубежной литературы.

Основные виды деятельности обучающихся указаны при изучении каждой 
монографической или обзорной темы и направлены на достижение планируемых 
результатов обучения литературе.

В рабочей программе на базовом уровне определена группа планируемых 
предметных результатов, достижение которых обеспечивается в отношении всех 
обучающихся. Планируемые предметные результаты на углублённом уровне 
реализуются в отношении наиболее мотивированных и способных обучающихся, 
выбравших данный уровень изучения предмета.

Цели изучения предмета «Литература» в средней школе 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;



в 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 указанных целей возможно при комплексном решении учебных и 
воспитательных задач, стоящих перед старшей школой и сформулированных в 
ФГОС СОО.

Задачи, связанные с формированием чувства причастности к отечественным 
традициям и осознанием исторической преемственности поколений, включением в 
языковое пространство русской культуры, воспитанием ценностного отношения к 
литературе как неотъемлемой части культуры, состоят в приобщении 
старшеклассников к лучшим образцам русской и зарубежной литературы второй 
половины XIX -  начала XXI века, воспитании уважения к отечественной 
классической литературе как социокультурному и эстетическому феномену, 
освоении в ходе изучения литературы духовного опыта человечества, этико
нравственных, философско-мировоззренческих, социально-бытовых, культурных 
традиций и ценностей.

Задачи, связанные с формированием устойчивого интереса к чтению как 
средству познания отечественной и других культур, уважительного отношения к 
ним, приобщением к российскому литературному наследию и через него -  к 
традиционным ценностям и сокровищам отечественной и мировой культуры, 
ориентированы на воспитание и развитие потребности в чтении художественных 
произведений, знание содержания и осмысление ключевых проблем произведений 
русской, мировой классической и современной литературы, в том числе литератур 
народов России, а также на формирование потребности в досуговом чтении и 
умение составлять программы собственной читательской деятельности, 
участвовать во внеурочных мероприятиях, содействующих повышению интереса к 
литературе, чтению, образованию, книжной культуре.

Задачи, связанные с воспитанием читательских качеств и овладением 
современными читательскими практиками, культурой восприятия и понимания 
литературных текстов, самостоятельного истолкования прочитанного, направлены 
на развитие умений анализа и
интерпретации литературного произведения как художественного целого с 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 сети Интернет.

Содержание программы

10 КЛАСС
Обобщающее повторение
Основные этапы литературного процесса от древнерусской литературы до 

литературы первой половины XIX века: обобщающее повторение («Слово о полку 
Игореве»; стихотворения М.В. Ломоносова, Г.Р. Державина; комедия Д.И. 
Фонвизина «Недоросль»; стихотворения и баллады В.А. Жуковского; комедия А.С. 
Грибоедова «Горе от ума»; произведения А.С. Пушкина (стихотворения, романы 
«Евгений Онегин» и «Капитанская дочка»); произведения М.Ю. Лермонтова 
(стихотворения, роман «Герой нашего времени»); произведения Н.В. Гоголя 
(комедия «Ревизор», поэма «Мертвые души»).

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, 

«ЗПепйит!», «Не то, что мните вы, природа...», «Умом Россию не понять...», «О, 
как убийственно мы любим...», «Нам не дано предугадать.», «К. Б.» («Я встретил 
вас -  и всё былое...») и др.

Н. А. Некрасов. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, 
«Тройка», «Я не люблю иронии твоей...», «Вчерашний день, часу в шестом.», 
«Мы с тобой бестолковые люди...», «Поэт и Гражданин», «Элегия» («Пускай нам 
говорит изменчивая мода...») и др.

Поэма «Кому на Руси жить хорошо».
А. А. Фет. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Одним 

толчком согнать ладью живую .», «Ещё майская ночь», «Вечер», «Это утро, 
радость э т а .» , «Шёпот, робкое дыханье.», «Сияла ночь. Луной был полон сад. 
Лежали.» и др.



М. Е. Салтыков-Щедрин. Роман-хроника «История одного города» (не 
менее двух глав по выбору). Например, главы «О корени происхождения 
глуповцев», «Опись градоначальникам», «Органчик», «Подтверждение покаяния» 
и др.

Ф. М. Достоевский. Роман «Преступление и наказание».
Л. Н. Толстой. Роман-эпопея «Война и мир».
Н. С. Лесков. Рассказы и повести (не менее одного произведения по выбору). 

Например, «Очарованный странник», «Однодум» и др.
А. П. Чехов. Рассказы (не менее трёх по выбору). Например, «Студент», 

«Ионыч», «Дама с собачкой», «Человек в футляре» и др.
Комедия «Вишнёвый сад».
Литературная критика второй половины XIX века
Статьи Н. А. Добролюбова «Луч света в тёмном царстве», «Что такое 

обломовщина?», Д. И. Писарева «Базаров» и др. (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. 

Xетагурова и др.
Зарубежная литература
Зарубежная проза второй половины XIX века (не менее одного 

произведения по выбору). Например, произведения Ч. Диккенса «Дэвид 
Копперфилд», «Большие надежды»; Г. Флобера «Мадам Бовари» и др.

Зарубежная поэзия второй половины XIX века (не менее двух 
стихотворений одного из поэтов по выбору). Например, стихотворения А. Рембо, 
Ш. Бодлера и др.

Зарубежная драматургия второй половины XIX века (не менее одного 
произведения по выбору). Например, пьеса Г. Ибсена «Кукольный дом» и др.

11 КЛАСС
Литература конца XIX -  начала ХХ века
А. И. Куприн. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). Например, 

«Гранатовый браслет», «Олеся» и др.
Л. Н. Андреев. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). 

Например, «Иуда Искариот», «Большой шлем» и др.
М. Горький. Рассказы (один по выбору). Например, «Старуха Изергиль», 

«Макар Чудра», «Коновалов» и др.
Пьеса «На дне».
Стихотворения поэтов Серебряного века (не менее двух стихотворений 

одного поэта по выбору). Например, стихотворения К. Д. Бальмонта, М. А. 
Волошина, Н. С. Гумилёва и др.

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

«Чистый понедельник», «Господин из Сан-Франциско» и др.



A. 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 без краю .», «О, я 
хочу безумно ж и ть .»  и др.

Поэма «Двенадцать».
B. В. Маяковский. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «А 

вы могли бы?», «Нате!», «Послушайте!», «Лиличка!», «Юбилейное», 
«Прозаседавшиеся», «Письмо Татьяне Яковлевой» и др.

Поэма «Облако в штанах».
C. 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, Ш аганэ.», «Не жалею, не зову, не плачу.», «Я 
последний поэт деревни.», «Русь Советская», «Низкий дом с голубыми 
ставнями...» и др.

О. Э. Мандельштам. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, 
«Бессонница. Гомер. Тугие паруса.», «За гремучую доблесть грядущих веков.», 
«Ленинград», «Мы живём, под собою не чуя страны.» и др.

М. И. Цветаева. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, 
«Моим стихам, написанным так ран о .» , «Кто создан из камня, кто создан из 
глины.», «Идёшь, на меня похожий.», «Мне нравится, что вы больны не 
м ной.» , «Тоска по родине! Д авно.», «Книги в красном переплёте», «Бабушке», 
«Красною кистью .» (из цикла «Стихи о Москве») и др.

А. А. Ахматова. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, 
«Песня последней встречи», «Сжала руки под тёмной вуалью .», «Смуглый отрок 
бродил по аллеям.», «Мне голос был. Он звал утеш но.», «Не с теми я, кто 
бросил землю...», «Мужество», «Приморский сонет», «Родная земля» и др.

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 др.
А. Т. Твардовский. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, 

«Вся суть в одном-единственном завете.», «Памяти матери» («В краю, куда их 
вывезли гуртом.»), «Я знаю, никакой моей вины .» , «Дробится рваный цоколь 
монумента...» и др.

Проза о Великой Отечественной войне (по одному произведению не менее 
чем двух писателей по выбору). Например, В. П. Астафьев «Пастух и пастушка»; 
Ю. В. Бондарев «Горячий снег»; В. В. Быков «Обелиск», «Сотников», «Альпийская 
баллада»; Б. Л. Васильев «А зори здесь тихие», «В списках не значился», «Завтра 
была война»; К. Д. Воробьёв «Убиты под Москвой», «Это мы, Господи!»; В. Л.



Кондратьев «Сашка»; В. П. Некрасов «В окопах Сталинграда»; Е. И. Носов 
«Красное вино победы», «Шопен, соната номер два»; С.С. Смирнов «Брестская 
крепость» и другие.

A.А. Фадеев. Роман «Молодая гвардия».
B.О. Богомолов. Роман «В августе сорок четвёртого».
Поэзия о Великой Отечественной войне. Стихотворения (по одному 

стихотворению не менее чем двух поэтов по выбору). Например, Ю. В. Друниной, 
М. В. Исаковского, Ю. Д. Левитанского, С. С. Орлова, Д. С. Самойлова, К. М. 
Симонова, Б. А. Слуцкого и др.

Драматургия о Великой Отечественной войне. Пьесы (одно произведение 
по выбору). Например, В. С. Розов «Вечно живые» и др.

Б. Л. Пастернак. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, 
«Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всём мне 
хочется дойти.», «Снег идёт», «Любить иных -  тяжёлый крест...», «Быть 
знаменитым некрасиво.», «Ночь», «Гамлет», «Зимняя ночь» и др.

A. И. Солженицын. Произведения «Один день Ивана Денисовича», 
«Архипелаг ГУЛАГ» (фрагменты книги по выбору, например, глава «Поэзия под 
плитой, правда под камнем»).

B. М. Шукшин. Рассказы (не менее двух по выбору). Например, «Срезал», 
«Обида», «Микроскоп», «Мастер», «Крепкий мужик», «Сапожки» и др.

В. Г. Распутин. Рассказы и повести (не менее одного произведения по 
выбору). Например, «Живи и помни», «Прощание с Матёрой» и др.

Н. М. Рубцов. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Звезда 
полей», «Тихая моя родина!..», «В горнице моей светло.», «Привет, Россия.», 
«Русский огонёк», «Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны...» и др.

И. А. Бродский. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «На 
смерть Жукова», «Осенний крик ястреба», «Пилигримы», «Стансы» («Ни страны, 
ни погоста.»), «На столетие Анны Ахматовой», «Рождественский романс», «Я 
входил вместо дикого зверя в клетку.» и др.

Проза второй половины XX -  начала XXI века. Рассказы, повести, романы 
(по одному произведению не менее чем двух прозаиков по выбору). Например, Ф. 
А. Абрамов (повесть «Пелагея» и др.); Ч. Т. Айтматов (повесть «Белый пароход» и 
др.); В.П. Астафьев (повествование в рассказах «Царь-рыба» (фрагменты); В. И. 
Белов (рассказы «На родине», «За тремя волоками», «Бобришный угор» и др.); Ф. 
А. Искандер (роман в рассказах «Сандро из Чегема» (фрагменты), Ю.П. Казаков 
(рассказы «Северный дневник», «Поморка»); З. Прилепин (рассказы из сборника 
«Собаки и другие люди»); А.Н. и Б.Н. Стругацкие (повесть «Понедельник 
начинается в субботу»); Ю.В. Трифонов (повесть «Обмен») 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, 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» и других.

Литература народов России
Рассказы, повести, стихотворения (не менее одного произведения по выбору). 

Например, рассказ Ю. Рытхэу «Хранитель огня»; повесть Ю. Шесталова «Синий 
ветер каслания» и др.; стихотворения Г. Айги, Р. Гамзатова, М. Джалиля, М. 
Карима, Д. Кугультинова, К. Кулиева и др.

Зарубежная литература
Зарубежная проза XX века (одно произведение по выбору). Например, 

произведения Р. Брэдбери «451 градус по Фаренгейту»; Э.М. Ремарка «Три 
товарища»; Д. Сэлинджера «Над пропастью во ржи»; Г. Уэллса «Машина. 
времени»; Э. Хемингуэя «Старик и море» и другие.

Зарубежная поэзия XX века (не менее двух стихотворений одного из поэтов 
по выбору). Например, стихотворения Г. Аполлинера, Т. С. Элиота и др.

Зарубежная драматургия XX века (одно произведение по выбору). 
Например, пьесы Б. Брехта «Мамаша Кураж и ее дети»; М. Метерлинка «Синяя 
птица»; О. Уайльда «Идеальный муж»; Т. Уильямса «Трамвай «Желание»; Б. Шоу 
«Пигмалион» и других.
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
10 КЛАСС

№
п/
п

Наименование 
разделов и тем 
программы

Количество часов Электронные
(цифровые)
образовательные
ресурсы

Всег
о

Контрольн 
ые работы

Уроки 
развит 
ия речи

Раздел 1. Обобщающее повторение

1.1

Основные этапы
литературного
процесса от
древнерусской
литературы до
литературы
первой половины
XIX века:
обобщающее
повторение
(«Слово о полку
Игореве»;
стихотворения
М.В.

5
Библиотека ЦОК
Шр§://т.ед§оо.га/е20Ъ
36е4

https://m.edsoo.ru/e20b36e4
https://m.edsoo.ru/e20b36e4


Ломоносова, Г.Р.
Державина;
комедия Д.И.
Фонвизина
«Недоросль»;
стихотворения и
баллады В.А.
Жуковского;
комедия А.С.
Грибоедова
«Горе от ума»;
произведения
А.С. Пушкина
(стихотворения,
романы
«Евгений
Онегин» и
«Капитанская
дочка»);
произведения
М.Ю.
Лермонтова
(стихотворения,
роман «Герой
нашего
времени»);
произведения
Н.В. Гоголя
(комедия
«Ревизор», поэма
«Мертвые
души»)

Итого по разделу 5

Раздел 2. Литература второй половины XIX века

2.1
А. Н.
Островский. 
Драма «Гроза»

4
Библиотека ЦОК
Шр§://т.ед§оо.га/е20Ъ
36е4

2.2
И. А. Гончаров. 
Роман

5
Библиотека ЦОК 
Шр§://т.ед§оо.га/е20Ъ

https://m.edsoo.ru/e20b36e4
https://m.edsoo.ru/e20b36e4
https://m.edsoo.ru/e20b36e4


«Обломов» 36е4

2.3
И. С. Тургенев. 
Роман «Отцы и 
дети»

6
Библиотека ЦОК
Шр§://т.ед§оо.га/е20Ъ
36е4

2.4

Ф. И. Тютчев. 
Стихотворения 
(не менее трёх по 
выбору). 
Например, 
«ЗПепйит!», «Не 
то, что мните вы, 
природа...», 
«Умом Россию 
не понять.»,
«О, как
убийственно мы 
любим...», «Нам 
не дано
предугадать.», 
«К. Б.» («Я 
встретил вас — и 
всё былое...») и
др.

3
Библиотека ЦОК
Шр§://т.ед§оо.га/е20Ъ
36е4

2.5

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

5
Библиотека ЦОК
Шр§://т.ед§оо.га/е20Ъ
36е4

https://m.edsoo.ru/e20b36e4
https://m.edsoo.ru/e20b36e4
https://m.edsoo.ru/e20b36e4
https://m.edsoo.ru/e20b36e4
https://m.edsoo.ru/e20b36e4
https://m.edsoo.ru/e20b36e4
https://m.edsoo.ru/e20b36e4


говорит 
изменчивая 
мода...») и др. 
Поэма «Кому на 
Руси жить 
хорошо»

2.6

А. А. Фет. 
Стихотворения 
(не менее трёх по 
выбору). 
Например, 
«Одним толчком 
согнать ладью 
живую .», «Ещё 
майская ночь», 
«Вечер», «Это 
утро, радость 
э т а .» , «Шёпот, 
робкое 
дыханье.», 
«Сияла ночь. 
Луной был 
полон сад. 
Лежали.» и др.

3
Библиотека ЦОК
Шр§://т.ед§оо.га/е20Ъ
36е4

2.7

М. Е. Салтыков- 
Щедрин. Роман- 
хроника
«История одного 
города» (не 
менее двух глав 
по выбору). 
Например, главы 
«О корени 
происхождения 
глуповцев», 
«Опись
градоначальника 
м», «Органчик», 
«Подтверждение 
покаяния» и др.

3
Библиотека ЦОК
Шр§://т.ед§оо.га/е20Ъ
36е4

https://m.edsoo.ru/e20b36e4
https://m.edsoo.ru/e20b36e4
https://m.edsoo.ru/e20b36e4
https://m.edsoo.ru/e20b36e4


2.8

Ф. М.
Достоевский.
Роман
«Преступление и 
наказание»

10
Библиотека ЦОК
Шр§://т.ед§оо.га/е20Ъ
36е4

2.9
Л. Н. Толстой. 
Роман-эпопея 
«Война и мир»

15
Библиотека ЦОК
Шр§://т.ед§оо.га/е20Ъ
36е4

2.1
0

Н. С. Лесков. 
Рассказы и 
повести (не 
менее одного 
произведения по 
выбору). 
Например, 
«Очарованный 
странник», 
«Однодум» и др.

2
Библиотека ЦОК
Шр§://т.ед§оо.га/е20Ъ
36е4

2.1
1

А. П. Чехов. 
Рассказы (не 
менее трёх по 
выбору). 
Например, 
«Студент», 
«Ионыч», «Дама 
с собачкой», 
«Человек в 
футляре» и др. 
Комедия 
«Вишнёвый сад»

8
Библиотека ЦОК
Шр§://т.ед§оо.га/е20Ъ
36е4

Итого по разделу 64

Раздел 3. Литература народов России

3.1

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

1
Библиотека ЦОК
Шр§://т.ед§оо.га/е20Ъ
36е4

https://m.edsoo.ru/e20b36e4
https://m.edsoo.ru/e20b36e4
https://m.edsoo.ru/e20b36e4
https://m.edsoo.ru/e20b36e4
https://m.edsoo.ru/e20b36e4
https://m.edsoo.ru/e20b36e4
https://m.edsoo.ru/e20b36e4
https://m.edsoo.ru/e20b36e4
https://m.edsoo.ru/e20b36e4
https://m.edsoo.ru/e20b36e4


Итого по разделу 1

Раздел 4. Зарубежная литература

4.1

Зарубежная 
проза второй 
половины XIX 
века (не менее 
одного
произведения по
выбору).
Например,
произведения
Ч.Диккенса
«Дэвид
Копперфилд»,
«Большие
надежды»;
Г.Флобера
«Мадам Бовари»
и др.

2
Библиотека ЦОК
Шр§://т.ед§оо.га/е20Ъ
36е4

4.2

Зарубежная 
поэзия второй 
половины XIX 
века (не менее 
двух
стихотворений 
одного из поэтов 
по выбору). 
Например, 
стихотворения 
А.Рембо, 
Ш.Бодлера и др.

1
Библиотека ЦОК
Шр§://т.ед§оо.га/е20Ъ
36е4

4.3

Зарубежная 
драматургия 
второй половины 
XIX века(не 
менее одного 
произведения по 
выбору). 
Например, пьеса

1
Библиотека ЦОК
Шр§://т.ед§оо.га/е20Ъ
36е4

https://m.edsoo.ru/e20b36e4
https://m.edsoo.ru/e20b36e4
https://m.edsoo.ru/e20b36e4
https://m.edsoo.ru/e20b36e4
https://m.edsoo.ru/e20b36e4
https://m.edsoo.ru/e20b36e4


Г.Ибсена 
«Кукольный 
дом» и др.

Итого по разделу 4

Развитие речи 10
Уроки внеклассного 
чтения 2

Итоговые контрольные 
работы

4 2

Подготовка и защита 
проектов

4

Резервные уроки 8
ОБЩЕЕ 
КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ

102 2 0

11 КЛАСС

№
п/
п

Наименование 
разделов и тем 
программы

Количество часов Электронные
(цифровые)
образовательные
ресурсы

Всег
о

Контрольн 
ые работы

Практическ 
ие работы

Раздел 1. Литература конца XIX — начала ХХ века

1.1

А. И. Куприн. 
Рассказы и 
повести (одно 
произведение по 
выбору). 
Например,
«Г ранатовый 
браслет», 
«Олеся» и др.

2
Библиотека ЦОК
ЬйР8://т.еЙ800.ги/:Т6а65
а91

1.2

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

2
Библиотека ЦОК
Ьйрз://т.еЙ800.ги/16а65
а91

https://m.edsoo.ru/f6a65a91
https://m.edsoo.ru/f6a65a91
https://m.edsoo.ru/f6a65a91
https://m.edsoo.ru/f6a65a91


Искариот», 
«Большой шлем» 
и др.

1.3

М. Г орький. 
Рассказы (один 
по выбору). 
Например, 
«Старуха 
Изергиль», 
«Макар Чудра», 
«Коновалов» и 
др. Пьеса «На 
дне».

5
Библиотека ЦОК
Ьйр8://т.еЙ800.ги/:Т6а65
а91

1.4

Стихотворения
поэтов
Серебряного века 
(не менее двух 
стихотворений 
одного поэта по 
выбору). 
Например, 
стихотворения К. 
Д. Бальмонта, М. 
А. Волошина, Н. 
С. Гумилёва и др.

2
Библиотека ЦОК
Ьйр8://т.еЙ800.ги/:Т6а65
а91

Итого по разделу 11

Раздел 2. Литература ХХ века

2.1

И. А. Бунин.
Рассказы (два по
выбору).
Например,
«Антоновские
яблоки»,
«Чистый
понедельник»,
«Господин из
Сан-Франциско»
и др.

3
Библиотека ЦОК
Ьйр8://т.еЙ800.ги/:Т6а65
а91

2.2

А. А. Блок. 
Стихотворения 
(не менее трёх по 
выбору).

4
Библиотека ЦОК
Ьйр8://т.еЙ800.ги/16а65
а91

https://m.edsoo.ru/f6a65a91
https://m.edsoo.ru/f6a65a91
https://m.edsoo.ru/f6a65a91
https://m.edsoo.ru/f6a65a91
https://m.edsoo.ru/f6a65a91
https://m.edsoo.ru/f6a65a91
https://m.edsoo.ru/f6a65a91
https://m.edsoo.ru/f6a65a91


Например, 
«Незнакомка», 
«Россия», «Ночь, 
улица, фонарь, 
аптека...», «Река 
раскинулась. 
Течёт, грустит 
л е н и в о .»  (из 
цикла «На поле 
Куликовом»), 
«На железной 
дороге», «О 
доблестях, о 
подвигах, о 
славе...», «О, 
весна, без конца 
и без к р а ю .» , 
«О, я хочу 
безумно ж и т ь . » 
и др. Поэма 
«Двенадцать».

2.3

В. В.
Маяковский. 
Стихотворения 
(не менее трёх по 
выбору).
Например, «А вы
могли бы?»,
«Нате!»,
«Послушайте!»,
«Лиличка!»,
«Юбилейное»,
«Прозаседавшиес
я», «Письмо
Татьяне
Яковлевой» и др. 
Поэма «Облако в 
штанах».

4
Библиотека ЦОК
Ьйр8://т.еЙ800.ги/:Т6а65
а91

2.4

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

3
Библиотека ЦОК
Ьйр8://т.еЙ800.ги/:Т6а65
а91
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родная...», 
«Письмо 
матери», «Собаке 
Качалова», «Спит 
ковыль. Равнина 
д о р о гая .» , 
«Шаганэ ты моя, 
Ш аган э .» , «Не 
жалею, не зову, 
не п л ач у .» , «Я 
последний поэт 
д еревн и .» ,
«Русь
Советская», 
«Низкий дом с 
голубыми 
ставнями...» и др.

2.5

О. Э.
Мандельштам. 
Стихотворения 
(не менее трёх по 
выбору). 
Например, 
«Бессонница. 
Гомер. Тугие 
п ар у са .» , «За 
гремучую 
доблесть 
грядущих 
в е к о в .» , 
«Ленинград», 
«Мы живём, под 
собою не чуя 
с тр ан ы .»  и др.

2
Библиотека ЦОК
Ьйр8://т.еЙ800.ги/:Т6а65
а91

2.6

М. И. Цветаева. 
Стихотворения 
(не менее трёх по 
выбору). 
Например, 
«Моим стихам, 
написанным так 
р а н о .» , «Кто 
создан из камня, 
кто создан из

2
Библиотека ЦОК
Ьйр8://т.еЙ800.ги/:Т6а65
а91
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гл и н ы .» , 
«Идёшь, на меня 
п охож ий .» , 
«Мне нравится, 
что вы больны не 
м н о й .» , «Тоска 
по родине! 
Д а в н о .» ,
«Книги в красном 
переплёте», 
«Бабушке», 
«Красною 
кистью . »  (из 
цикла «Стихи о 
Москве») и др.

2.7

А. А. Ахматова. 
Стихотворения 
(не менее трёх по 
выбору). 
Например,
«Песня 
последней 
встречи», «Сжала 
руки под темной 
вуалью . » ,  
«Смуглый отрок 
бродил по 
а л л еям .» , «Мне 
голос был. Он 
звал у теш н о .» , 
«Не с теми я, кто 
бросил землю...», 
«Мужество», 
«Приморский 
сонет», «Родная 
земля» и др. 
Поэма 
«Реквием».

4
Библиотека ЦОК
Ьйр8://т.еЙ800.ги/:Т6а65
а91

2.8

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

2
Библиотека ЦОК
Ьйр8://т.еЙ800.ги/:Т6а65
а91
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2.9

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

4
Библиотека ЦОК
Ьйр8://т.еЙ800.ги/:Т6а65
а91

2.10

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

4
Библиотека ЦОК
Ьйр8://т.еЙ800.ги/:Т6а65
а91

2.11

А. П. Платонов. 
Рассказы и 
повести (одно 
произведение по 
выбору).Наприме 
р, «В прекрасном 
и яростном 
мире», 
«Котлован», 
«Возвращение» и

др.

2
Библиотека ЦОК
Ьйр8://т.еЙ800.ги/:Т6а65
а91

2.12

А. Т.
Твардовский. 
Стихотворения 
(не менее трёх по 
выбору). 
Например, «Вся 
суть в одном- 
единственном 
за в е т е .» , 
«Памяти матери» 
(«В краю, куда их 
вывезли 
гу р то м .» ), «Я 
знаю, никакой 
моей в и н ы .» , 
«Дробится 
рваный цоколь 
монумента... » и

др.

3
Библиотека ЦОК
Ьйр8://т.еЙ800.ги/:Т6а65
а91

2.13 Проза о Великой 3 Библиотека ЦОК
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Отечественной 
войне (по одному 
произведению не 
менее чем трех 
писателей по 
выбору). 
Например, В. П. 
Астафьев 
«Пастух и 
пастушка», 
«Звездопад»; Ю. 
В. Бондарев 
«Горячий снег»; 
В. В. Быков 
«Обелиск», 
«Сотников», 
«Альпийская 
баллада»; Б. Л. 
Васильев «А зори 
здесь тихие», «В 
списках не 
значился», 
«Завтра была 
война»; К. Д. 
Воробьев «Убиты 
под Москвой», 
«Это мы, 
Господи!»; В. Л. 
Кондратьев 
«Сашка»; В. П. 
Некрасов «В 
окопах
Сталинграда»; Е. 
И. Носов 
«Красное вино 
победы»,
«Шопен, соната 
номер два»; С.С. 
Смирнов 
«Брестская 
крепость» и др.

Ьйр8://т.еЙ800.ги/:Т6а65
а91

2.14
А.А.Фадеев. 
Роман «Молодая 
гвардия»

2
Библиотека ЦОК
Ьйр8://т.еЙ800.ги/:Т6а65
а91
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2.15

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

1
Библиотека ЦОК
Ьйр8://т.еЙ800.ги/:Т6а65
а91

2.16

Поэзия о 
Великой 
Отечественной 
войне.
Стихотворения 
(по одному 
стихотворению 
не менее чем 
двух поэтов по 
выбору). 
Например, Ю. В. 
Друниной, М. В. 
Исаковского, Ю. 
Д. Левитанского, 
С. С. Орлова, Д. 
С. Самойлова, К. 
М. Симонова, Б. 
А. Слуцкого и др.

2
Библиотека ЦОК
Ьйр8://т.еЙ800.ги/:Т6а65
а91

2.17

Драматургия о 
Великой 
Отечественной 
войне. Пьесы 
(одно
произведение по 
выбору). 
Например, В. С. 
Розов «Вечно 
живые» и др.

1
Библиотека ЦОК
Ьйр8://т.еЙ800.ги/16а65
а91

2.18

Б. Л. Пастернак. 
Стихотворения 
(не менее трёх по 
выбору). 
Например, 
«Февраль. 
Достать чернил и 
плакать!..», 
«Определение 
поэзии», «Во 
всём мне хочется

3
Библиотека ЦОК
Ьйр8://т.еЙ800.ги/16а65
а91
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д о й т и .» , «Снег 
идёт», «Любить 
иных — тяжёлый 
крест...», «Быть 
знаменитым 
некрасиво.» , 
«Ночь»,
«Г амлет», 
«Зимняя ночь» и

др.

2.19

А. И.
Солженицын. 
Произведения 
«Один день 
Ивана
Денисовича», 
«Архипелаг 
ГУЛАГ» 
(фрагменты 
книги по выбору, 
например, глава 
«Поэзия под 
плитой, правда 
под камнем»)

2
Библиотека ЦОК
Ьйр8://т.еЙ800.ги/:Т6а65
а91

2.20

В. М. Шукшин.
Рассказы (не
менее двух по
выбору).
Например,
«Срезал»,
«Обида»,
«Микроскоп»,
«Мастер»,
«Крепкий
мужик»,
«Сапожки» и др.

2
Библиотека ЦОК
Ьйр8://т.еЙ800.ги/:Т6а65
а91

2.21

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

2
Библиотека ЦОК
Ьйр8://т.еЙ800.ги/:Т6а65
а91
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«Живи и помни», 
«Прощание с 
Матёрой» и др.

2.22

Н. М. Рубцов. 
Стихотворения 
(не менее трёх по 
выбору). 
Например, 
«Звезда полей», 
«Тихая моя 
родина!..», «В 
горнице моей 
св етл о .» , 
«Привет, 
Р о сси я .» , 
«Русский 
огонёк», «Я буду 
скакать по 
холмам 
задремавшей 
отчизны... » и др.

2
Библиотека ЦОК
Ьйр8://т.еЙ800.ги/:Т6а65
а91

2.23

И. А. Бродский. 
Стихотворения 
(не менее трёх по 
выбору). 
Например, «На 
смерть Жукова», 
«Осенний крик 
ястреба», 
«Пилигримы», 
«Стансы» («Ни 
страны, ни 
п о го ста .» ) , «На 
столетие Анны 
Ахматовой», 
«Рождественский 
романс», «Я 
входил вместо 
дикого зверя в 
к л е т к у .»  и др.

3
Библиотека ЦОК
Ьйр8://т.еЙ800.ги/:Т6а65
а91

Итого по разделу 60

Раздел 3. Проза второй половины XX — начала XXI века

https://m.edsoo.ru/f6a65a91
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3.1

Проза второй 
половины XX -  
начала XXI вв. 
Рассказы, 
повести, романы 
(по одному 
произведению не 
менее чем двух 
прозаиков по 
выбору). 
Например, Ф.А. 
Абрамов (повесть 
«Пелагея»); Ч.Т. 
Айтматов 
(повесть «Белый 
пароход»); В.П. 
Астафьев 
(повествование в 
рассказах «Царь- 
рыба»
(фрагменты);
В.И. Белов 
(рассказы «На 
родине», 
«Бобришный 
угор»); Ф.А. 
Искандер (роман 
в рассказах 
«Сандро из 
Чегема» 
(фрагменты); 
Ю.П. Казаков 
(рассказы 
«Северный 
дневник», 
«Поморка»); З. 
Прилепин 
(рассказы из 
сборника 
«Собаки и другие 
люди»); А.Н. и 
Б.Н. Стругацкие 
(повесть 
«Понедельник

Библиотека ЦОК
Ьйр8://т.е^800.ги/:Т6а65
а91

3
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начинается в 
субботу»); Ю.В. 
Трифонов 
(повесть 
«Обмен») и 
другие.

Итого по разделу 3

Раздел 4. Поэзия второй половины XX — начала XXI века

4.1

Поэзия второй 
половины XX -  
начала XXI вв. 
Стихотворения 
(по одному 
произведению не 
менее чем двух 
поэтов по 
выбору). 
Например, Б.А. 
Ахмадулиной,
A.А.
Вознесенского,
B.С. Высоцкого, 
Е.А. Евтушенко, 
Н.А.
Заболоцкого, 
Ю.П. Кузнецова, 
А.С. Кушнера, 
Л.Н. Мартынова, 
Б.Ш. Окуджавы, 
Р.И.
Рождественского,
А.А.
Тарковского, О.Г. 
Чухонцева и 
других.

2
Библиотека ЦОК
Ьйр8://т.еЙ800.ги/:Т6а65
а91

Итого по разделу 2

Раздел 5. Драматургия второй половины ХХ — начала XXI века

5.1

Драматургия 
второй половины
XX — начала
XXI века. Пьесы 
(произведение

1
Библиотека ЦОК
Ьйр8://т.еЙ800.ги/:Т6а65
а91
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одного из 
драматургов по 
выбору). 
Например, А. Н. 
Арбузов 
«Иркутская 
история»; А. В. 
Вампилов 
«Старший сын» и 
др.

Итого по разделу 1

Раздел 6. Литература народов России

6.1

Рассказы, 
повести, 
стихотворения 
(не менее одного 
произведения по 
выбору). 
Например, 
рассказ Ю. 
Рытхэу 
«Хранитель 
огня»; повесть 
Ю. Шесталова 
«Синий ветер 
каслания» и др.; 
стихотворения Г. 
Айги, Р. 
Гамзатова, 
М.Джалиля, 
М.Карима, 
Д.Кугультинова, 
К.Кулиева и др.

2
Библиотека ЦОК
Ьйр8://т.еЙ800.ги/:Т6а65
а91

Итого по разделу 2

Раздел 7. Зарубежная литература

7.1

Зарубежная проза 
XX века (одно 
произведение по 
выбору). 
Например, 
произведения Р. 
Брэдбери «451

2
Библиотека ЦОК
Ьйр8://т.еЙ800.ги/:Т6а65
а91
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градус по 
Фаренгейту»; 
Э.М. Ремарка 
«Три товарища»; 
Д. Сэлинджера 
«Над пропастью 
во ржи»; Г. 
Уэллса «Машина 
времени»; Э. 
Хемингуэя 
«Старик и море» 
и другие.

7.2

Зарубежная 
поэзия XX века 
(не менее двух 
стихотворений 
одного из поэтов 
по выбору). 
Например, 
стихотворения Г. 
Аполлинера, Т.
С. Элиота и др.

1
Библиотека ЦОК
Ьйр8://ш.еЙ800.ги/:Т6а65
а91

7.3

Зарубежная 
драматургия XX 
века (одно 
произведение по 
выбору).
Например, пьесы 
Б. Брехта 
«Мамаша Кураж 
и ее дети»; М. 
Метерлинка 
«Синяя птица»; 
О. Уайльда 
«Идеальный 
муж»; Т. 
Уильямса 
«Трамвай 
«Желание»; Б. 
Шоу
«Пигмалион» и 
других.

1
Библиотека ЦОК
Ьйр8://ш.еЙ800.ги/^6а65
а91

Итого по разделу 4
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Развитие речи 7

Уроки внеклассного 
чтения

2

Итоговые контрольные 
работы

4 2

Подготовка и защита 
проектов

4

Резервные уроки 2

ОБЩЕЕ 
КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ

102 2 0

Иностранный язык 

(английский) Содержание 

Говорение Диалогическая речь

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного 

содержания речи в ситуациях официального и неофициального общения. Умение 

без подготовки инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, 

включенные в раздел «Предметное содержание речи». Умение выражать и 

аргументировать личную точку зрения, давать оценку. Умение запрашивать 

информацию в пределах изученной тематики. Умение обращаться за 

разъяснениями и уточнять необходимую информацию. Типы текстов: интервью, 

обмен мнениями, дискуссия. Диалог/полилог в ситуациях официального общения, 

краткий комментарий точки зрения другого человека. Интервью. Обмен, 

проверка и подтверждение собранной фактической информации. 
Монологическая речь

Совершенствование умения формулировать несложные связные 

высказывания в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи». 

Использование основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение, характеристика). Умение передавать основное содержание текстов. 

Умение кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т.п.). Умение описывать изображение без опоры и с опорой на 

ключевые слова/план/вопросы. Типы текстов: рассказ, описание, характеристика,



сообщение, объявление, презентация. Умение предоставлять фактическую 

информацию.

Аудирование

Совершенствование умения понимать на слух основное содержание 

несложных аудио- и видеотекстов различных жанров (радио- и телепрограмм, 

записей, кинофильмов) монологического и диалогического характера с 

нормативным произношением в рамках изученной тематики. Выборочное 

понимание деталей несложных аудио- и видеотекстов различных жанров 

монологического и диалогического характера. Типы текстов: сообщение,

объявление, интервью, тексты рекламных видеороликов. Полное и точное 

восприятие информации в распространенных коммуникативных ситуациях. 

Обобщение прослушанной информации.

Чтение
Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и понимать простые 

аутентичные тексты различных стилей (публицистического, художественного, 

разговорного) и жанров (рассказов, газетных статей, рекламных объявлений, 

брошюр, проспектов). Использование различных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое, просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи. 

Умение отделять в прочитанных текстах главную информацию от 

второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, выражать свое отношение 

к прочитанному. Типы текстов: инструкции по использованию приборов/техники, 

каталог товаров, сообщение в газете/журнале, интервью, реклама товаров, 

выставочный буклет, публикации на информационных Интернет-сайтах. Умение 

читать и достаточно хорошо понимать простые аутентичные тексты 

различных стилей (публицистического, художественного, разговорного, научного, 

официально-делового) и жанров (рассказ, роман, статья научно-популярного 

характера, деловая переписка).

Письмо

Составление несложных связных текстов в рамках изученной тематики. 

Умение писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно 

излагать сведения о себе. Умение описывать явления, события. Умение излагать



факты, выражать свои суждения и чувства. Умение письменно выражать свою 

точку зрения в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. Типы текстов: 

личное (электронное) письмо, тезисы, эссе, план мероприятия, биография, 

презентация, заявление об участии. Написание отзыва на фильм или книгу. Умение 

письменно сообщать свое мнение по поводу фактической информации в рамках 

изученной тематики.

Языковые навыки Орфография и пунктуация

Умение расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами, 

принятыми в стране изучаемого языка. Владение орфографическими навыками. 

Фонетическая сторона речи

Умение выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью 

интонации, в том числе интонации в общих, специальных и разделительных 

вопросах. Умение четко произносить отдельные фонемы, слова, словосочетания, 

предложения и связные тексты. Правильное произношение ударных и безударных 

слогов и слов в предложениях. Произношение звуков английского языка без 

выраженного акцента.

Грамматическая сторона речи
Распознавание и употребление в речи основных синтаксических

конструкций в соответствии с коммуникативной задачей. Распознавание и 

употребление в речи коммуникативных типов предложений, как сложных 

(сложносочиненных, сложноподчиненных), так и простых. Распознавание и 

употребление в устной и письменной коммуникации различных частей речи. 

Употребление в речи эмфатических конструкций (например, „И’8 Ыт мко (оок (ке 

топеу”, “И ’8 Ите уои Ш1кед (о кег”). Употребление в речи предложений с 

конструкциями ... а8; по( 80 ... а8; еИкег ... ог; пеНкег ... пог.

Лексическая сторона речи

Распознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи», в том числе в ситуациях 

формального и неформального общения. Распознавание и употребление в речи 

наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, 

реплик-клише речевого этикета. Распознавание и употребление в речи наиболее



распространенных фразовых глаголов (1оок арег, д\уе ир, Ъе оуег, мгНе домп де! оп). 

Определение части речи по аффиксу. Распознавание и употребление в речи 

различных средств связи для обеспечения целостности высказывания. 

Распознавание и использование в речи устойчивых выражений и фраз (соЫосаИот 

-  де! !о кпом 8ошеЪоду, кеер т !оиск мИк 8ошеЪоду, 1оокрогмагд !о Ло1пд 8оше1ктд) 

в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи». 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного 

содержания речи в ситуациях официального и неофициального общения. Умение 

без подготовки инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, 

включенные в раздел «Предметное содержание речи». Умение выражать и 

аргументировать личную точку зрения, давать оценку.

Умение запрашивать информацию в пределах изученной тематики. Умение 

обращаться за разъяснениями и уточнять необходимую информацию. Типы 

текстов: интервью, обмен мнениями, дискуссия. Диалог/полилог в ситуациях 

официального общения, краткий комментарий точки зрения другого человека. 

Интервью. Обмен, проверка и подтверждение собранной фактической 

информации.

Монологическая речь

Совершенствование умения формулировать несложные связные 

высказывания в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи». 

Использование основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение, характеристика). Умение передавать основное содержание текстов. 

Умение кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т.п.). Умение описывать изображение без опоры и с опорой на 

ключевые слова/план/вопросы. Типы текстов: рассказ, описание, характеристика, 

сообщение, объявление, презентация. Умение предоставлять фактическую 

информацию.

Аудирование



Совершенствование умения понимать на слух основное содержание 

несложных аудио- и видеотекстов различных жанров (радио- и телепрограмм, 

записей, кинофильмов) монологического и диалогического характера с 

нормативным произношением в рамках изученной тематики. Выборочное 

понимание деталей несложных аудио- и видеотекстов различных жанров 

монологического и диалогического характера. Типы текстов: сообщение,

объявление, интервью, тексты рекламных видеороликов. Полное и точное 

восприятие информации в распространенных коммуникативных ситуациях. 

Обобщение прослушанной информации.

Чтение

Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и понимать простые 

аутентичные тексты различных стилей (публицистического, художественного, 

разговорного) и жанров (рассказов, газетных статей). Использование 

различных видов чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое, просмотровое) 

в зависимости от коммуникативной задачи. Умение отделять в прочитанных 

текстах главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые 

факты, выражать свое отношение к прочитанному. Типы текстов: инструкции по 

использованию приборов/техники, каталог товаров, сообщение в газете/журнале, 

интервью, реклама товаров, выставочный буклет, публикации на информационных 

Интернет-сайтах. Умение читать и достаточно хорошо понимать простые 

аутентичные тексты различных стилей (публицистического, художественного, 

разговорного, научного, официально-делового) и жанров (рассказ, роман, статья 

научно-популярного характера, деловая переписка).

Письмо

Составление несложных связных текстов в рамках изученной тематики. 

Умение писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно 

излагать сведения о себе. Умение описывать явления, события. Умение излагать 

факты, выражать свои суждения и чувства. Умение письменно выражать свою 

точку зрения в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. Типы текстов: 

личное (электронное) письмо, тезисы, эссе, план мероприятия, биография, 

презентация, заявление об участии. Написание отзыва на фильм или книгу. Умение



письменно сообщать свое мнение по поводу фактической информации в рамках 

изученной тематики.

Языковые навыки Орфография и пунктуация

Умение расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами, 

принятыми в стране изучаемого языка. Владение орфографическими навыками.

Фонетическая сторона речи

Умение выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации, в 

том числе интонации в общих, специальных и разделительных вопросах. Умение 

четко произносить отдельные фонемы, слова, словосочетания, предложения и 

связные тексты. Правильное произношение ударных и безударных слогов и слов в 

предложениях. Произношение звуков английского языка без выраженного акцента.

Грамматическая сторона речи

Распознавание и употребление в речи основных синтаксических 

конструкций в соответствии с коммуникативной задачей. Распознавание и 

употребление в речи коммуникативных типов предложений, как сложных 

(сложносочиненных, сложноподчиненных), так и простых. Распознавание и 

употребление в устной и письменной коммуникации различных частей речи. 

Употребление в речи эмфатических конструкций (например, „И’8 кт  мко (оок (ке 

топеу”, “И ’8 Ите уои Ш1кед (о кег”). Употребление в речи предложений с 

конструкциями ... а8; по( 8о ... а8; еИкег ... ог; пеНкег ... пог.

Лексическая сторона речи

Распознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи», в том числе в ситуациях 

формального и неформального общения. Распознавание и употребление в речи 

наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, 

реплик-клише речевого этикета. Распознавание и употребление в речи наиболее 

распространенных фразовых глаголов (1оок ар(ег, дгуе ир, Ъе оуег, мгНе домп де( оп). 

Определение части речи по аффиксу. Распознавание и употребление в речи 

различных средств связи для обеспечения целостности высказывания. 

Распознавание и использование в речи устойчивых выражений и фраз (соЫосаИот 

-  де( (о кпом 8отеЪоду, кеер т (оиск мИк 8отеЪоду, 1оокрогмагд 1о дотд 8оте(Ыпд)



в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи».

Предметное содержание речи 

Повседневная жизнь

Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в школе. Семейные 
традиции. Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями. 
Здоровье

Посещение врача. Здоровый образ жизни.

Спорт

Активный отдых. Экстремальные виды спорта.

Городская и сельская жизнь

Особенности городской и сельской жизни в России и странах 

изучаемого языка. Городская инфраструктура. Сельское хозяйство. 

Научно-технический прогресс

Прогресс в науке. Космос. Новые информационные технологии.

Природа и экология

Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение 

климата и глобальное потепление. Знаменитые природные заповедники России и 

мира.

Современная молодежь

Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. 

Образовательные поездки.

Профессии

Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора 

профессии. Образование и профессии.

Страны изучаемого языка

Географическое положение, климат, население, крупные города, 

достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники и 

знаменательные даты в России и странах изучаемого языка.

Иностранные языки

Изучение иностранных языков. Иностранные языки в профессиональной 

деятельности и для повседневного общения. Выдающиеся личности, повлиявшие



на развитие культуры и науки России и стран изучаемого языка.

Тематическое планирование по английскому языку в 
10 классе

№ Тема Кол- во 
часов

1 Модуль 1 сильные узы. Молодежь в современном обществе. 14
2 Модуль 2 Ь т п §  апд §репдт§/ молодежь в современном обществе. 12
3 М0ди1е 3 8сЬ001дау§ апд ^ 0гк \ Модуль 3 Школьные дни и 

работа
11

4 Модуль 4 Земля в опасности. Природа и экология, 
научно-технических прогресс

13

5 Модуль 5 праздники 13
6 Модуль 6 Еда и здоровье 13
7 Модуль 7. Давайте повеселимся 12
8 Модуль 8 Технологии 14

Тематическое планирование по английскому языку в 11 классе

№ Тема Ко л- 
во
часов

1 МОДУЛЬ 1 Ке1ай0п§Ыр§/ Взаимоотношения ( Семья, 
Общение в семье)

14

2 МОДУЛЬ 2 ^Ъеге Шеге 1§ а ’шП, Шеге 1§ а ^ау/ Было бы 
желание...(Межличностные отношения с 
друзьями, Здоровый образ жизни).

13

3 МОДУЛЬ
3Ке§р0п§1ЫШуЮтветственность.(Повседневная жизнь, 
преступление и наказание, права и обязанности.)

10

4 МОДУЛЬ 4 Бапдег/ Опасность (Досуг молодежи, Здоровье и 
забота о нем

11

5 МОДУЛЬ 5 ^Ъ 0 аге у0и?/Кто ты?(Повседневная жизнь 
семьи, условия проживания в городе, проблемы 
современного города)

15



6 МОДУЛЬ 6 Соттишсайоп / Общение. (Средства 
массовой коммуникации)

15

7 МОДУЛЬ 7 / 1п дау§ 1о соте. Планы на будущее (Путешествия 
по своей стране и зарубежом, 
осмотр достопримечательностей)

12

8 МОДУЛЬ 8 Тгауе1 / Путешествия (Путешествия по своей
стране и зарубежом,
осмотр достопримечательностей)

12

История

Предмет «История» изучается на уровне среднего общего образования в 

качестве учебного предмета в 10-11-х классах.

Структурно предмет «История» на базовом уровне включает учебные курсы 

по всеобщей (Новейшей) истории и отечественной истории периода 1914-2012 гг. 

— («История России»).

Содержание 

Новейшая история

Мир накануне и в годы Первой мировой войны Мир 

накануне Первой мировой войны

Индустриальное общество. Либерализм, консерватизм, социал- демократия, 

анархизм. Рабочее и социалистическое движение. Профсоюзы. Расширение 

избирательного права. Национализм. «Империализм». Колониальные и 

континентальные империи. Мировой порядок

перед Первой мировой войной. Антанта и Тройственный союз. Гаагские конвенции 

и декларации. Гонка вооружений и милитаризация. Пропаганда. Региональные 

конфликты накануне Первой мировой войны. Причины Первой мировой войны.

Первая мировая война

Ситуация на Балканах. Сараевское убийство. Нападение Австро- Венгрии на 

Сербию. Вступление в войну Германии, России, Франции, Великобритании, 

Японии, Черногории, Бельгии. Цели войны. Планы сторон.



«Бег к морю». Сражение на Марне. Победа российской армии под Гумбиненом и 

поражение под Танненбергом. Наступление в Галиции. Морское сражение при 

Гельголанде. Вступление в войну Османской империи. Вступление в войну Болгарии 

и Италии. Поражение Сербии. Четверной союз (Центральные державы). Верден. 

Отступление российской армии. Сомма. Война в Месопотамии. Геноцид в 

Османской империи. Ютландское сражение. Вступление в войну Румынии. 

Брусиловский прорыв. Вступление в войну США. Революция 1917 г. и выход из 

войны России. 14 пунктов В. Вильсона. Бои на Западном фронте. Война в Азии. 

Капитуляция государств Четверного союза. Новые методы ведения войны. 

Националистическая пропаганда. Борьба на истощение. Участие колоний в 

европейской войне. Позиционная война. Новые практики политического насилия: 

массовые вынужденные переселения, геноцид. Политические, экономические, 

социальные и культурные последствия Первой мировой войны.

Межвоенный период (1918-1939)

Революционная волна после Первой мировой войны

Образование новых национальных государств. Народы бывшей российской 

империи: независимость и вхождение в СССР. Ноябрьская революция в Германии. 

Веймарская республика. Антиколониальные выступления в Азии и Северной 

Африке. Образование Коминтерна. Венгерская советская республика.Образование 

республики в Турции и кемализм.

Версальско-вашингтонская система

Планы послевоенного устройства мира. Парижская мирная конференция. 

Версальская система. Лига наций. Генуэзская конференция 1922 г. Рапалльское 

соглашение и признание СССР. Вашингтонская конференция. Смягчение 

Версальской системы. Планы Дауэса и Юнга. Локарнские договоры. Формирование 

новых военно-политических блоков -  Малая Антанта, Балканская и Балтийская 

Антанты. Пацифистское движение. Пакт Бриана-Келлога.

Страны Запада в 1920-е гг.

Реакция на «красную угрозу». Послевоенная стабилизация. Экономический 

бум. Процветание. Возникновение массового общества. Либеральные 

политические режимы. Рост влияния социалистических партий и профсоюзов.



Авторитарные режимы в Европе: Польша и Испания.Б. Муссолини и идеи 

фашизма. Приход фашистов к власти в Италии. Создание фашистского режима. 

Кризис Матеотти. Фашистский режим в Италии.

Политическое развитие стран Южной и Восточной Азии

Китай после Синьхайской революции. Революция в Китае и Северный поход. 

Режим Чан Кайши и гражданская война с коммунистами. «Великий поход» Красной 

армии Китая.Становление демократических институтов и политической 

системы колониальной Индии. Поиски «индийской национальной идеи». 

Национально-освободительное движение в Индии в 1919-1939 гг. Индийский 

национальный конгресс и М. Г анди.

Великая депрессия. Мировой экономический кризис. 

Преобразования Ф. Рузвельта в США

Начало Великой депрессии. Причины Великой депрессии. Мировой 

экономический кризис. Социально-политические последствия Великой депрессии. 

Закат либеральной идеологии. Победа Ф Д. Рузвельта на выборах в США. «Новый 

курс» Ф.Д. Рузвельта. Кейнсианство. Государственное регулирование экономики. 

Другие стратегии выхода из мирового экономического кризиса. Тоталитарные 

экономики. Общественно- политическое развитие стран Латинской Америки. 

Нарастание агрессии. Германский нацизм

Нарастание агрессии в мире. Агрессия Японии против Китая в 1931- 1933 гг. 

НСДАП и А. Гитлер. «Пивной» путч. Приход нацистов к власти. Поджог 

Рейхстага. «Ночь длинных ножей». Нюрнбергские законы. Нацистская диктатура в 

Германии. Подготовка Германии к войне.

«Народный фронт» и Гражданская война в Испании

Борьба с фашизмом в Австрии и Франции.VII Конгресс Коминтерна. 

Политика «Народного фронта». Революция в Испании. Победа «Народного фронта» 

в Испании. Франкистский мятеж и фашистское вмешательство. Социальные 

преобразования в Испании. Политика «невмешательства». Советская помощь 

Испании. Оборона Мадрида. Сражения при Гвадалахаре и на Эбро. Поражение 

Испанской республики.

Политика «умиротворения» агрессора
Создание оси Берлин-Рим-Токио. Оккупация Рейнской зоны. Аншлюс



Австрии. Судетский кризис. Мюнхенское соглашение и его последствия. 

Присоединение Судетской области к Германии. Ликвидация независимости 

Чехословакии. Итало-эфиопская война. Японо-китайская война и советско- 

японские конфликты. Британско-франко-советские переговоры в Москве. 

Советско-германский договор о ненападении и его последствия. Раздел Восточной 

Европы на сферы влияния Германии и СССР.

Развитие культуры в первой трети ХХ в.

Основные направления в искусстве. Модернизм, авангардизм, сюрреализм, 

абстракционизм, реализм. Психоанализ. Потерянное поколение. Ведущие деятели 

культуры первой трети ХХ в. Тоталитаризм и культура. Массовая культура. 

Олимпийское движение.

Вторая мировая война 

Начало Второй мировой войны

Причины Второй мировой войны. Стратегические планы основных 

воюющих сторон. Блицкриг. «Странная война», «линия Мажино». Разгром 

Польши. Присоединение к СССР Западной Белоруссии и Западной Украины. 

Советско-германский договор о дружбе и границе. Конец независимости стран 

Балтии, присоединение Бессарабии и Северной Буковины к СССР. Советско- 

финляндская война и ее международные последствия. Захват Германией Дании и 

Норвегии. Разгром Франции и ее союзников. Германо- британская борьба и захват 

Балкан. Битва за Британию. Рост советско- германских противоречий.

Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане

Нападение Германии на СССР. Нападение Японии на США и его причины. 

Пёрл-Харбор. Формирование Антигитлеровской коалиции и выработка основ 

стратегии союзников. Ленд-лиз. Идеологическое и политическое обоснование 

агрессивной политики нацистской Германии. Планы Германии в отношении СССР. 

План «Ост». Планы союзников Германии и позиция нейтральных государств. 

Коренной перелом в войне

Сталинградская битва. Курская битва. Война в Северной Африке. Сражение 

при Эль-Аламейне. Стратегические бомбардировки немецких территорий. 

Высадка в Италии и падение режима Муссолини. Перелом в войне на Тихом



океане. Тегеранская конференция. «Большая тройка». Каирская декларация. 

Роспуск Коминтерна.

Жизнь во время войны. Сопротивление оккупантам

Условия жизни в СССР, Великобритании и Германии. «Новый порядок». 

Нацистская политика геноцида, холокоста. Концентрационные лагеря. 

Принудительная трудовая миграция и насильственные переселения. Массовые 

расстрелы военнопленных и гражданских лиц. Жизнь на оккупированных 

территориях. Движение Сопротивления и коллаборационизм. Партизанская война 

в Югославии. Жизнь в США и Японии. Положение в нейтральных государствах. 

Разгром Германии, Японии и их союзников

Открытие Второго фронта и наступление союзников. Переход на сторону 

антигитлеровской коалиции Румынии и Болгарии, выход из войны Финляндии. 

Восстания в

Париже, Варшаве, Словакии. Освобождение стран Европы. Попытка переворота в 

Германии 20 июля 1944 г. Бои в Арденнах. Висло-Одерская операция. Ялтинская 

конференция. Роль СССР в разгроме нацистской Германии и освобождении 

Европы. Противоречия между союзниками по Антигитлеровской коалиции. 

Разгром Германии и взятие Берлина. Капитуляция Германии.

Наступление союзников против Японии. Атомные бомбардировки 

Хиросимы и Нагасаки. Вступление СССР в войну против Японии и разгром 

Квантунской армии. Капитуляция Японии. Нюрнбергский трибунал и Токийский 

процесс над военными преступниками Г ермании и Японии. Потсдамская 

конференция. Образование ООН. Цена Второй мировой войны для воюющих 

стран. Итоги войны.

История России
Тема I. Россия в годы «великих потрясений»

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. 

Национальные подразделения и женские батальоны в составе русской армии.



Людские потери. Плен. Тяготы окопной жизни и изменения в настроениях солдат. 

Политизация и начало морального разложения армии. Власть, экономика и 

общество в условиях войны. Милитаризация экономики. Формирование военно

промышленных комитетов. Пропаганда патриотизма и восприятие войны 

обществом. Содействие гражданского населения армии и создание общественных 

организаций помощи фронту. Благотворительность. Введение государством 

карточной системы снабжения в городе и разверстки в деревне. Война и реформы: 

несбывшиеся ожидания. Нарастание экономического кризиса и смена 

общественных настроений: от патриотического подъема к усталости и отчаянию от 

войны. Кадровая чехарда в правительстве.

Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. 

«Прогрессивный блок» и его программа. Распутинщина и десакрализация власти. 

Эхо войны на окраинах империи: восстание в Средней Азии и Казахстане. 

Политические партии и война: оборонцы, интернационалисты и «пораженцы». 

Влияние большевистской пропаганды. Возрастание роли армии в жизни общества.

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 

революции 1917 г. Февраль -  март: восстание в Петрограде и падение монархии. 

Конец российской империи. Реакция за рубежом. Отклики внутри страны: Москва, 

периферия, фронт, национальные регионы. Революционная эйфория. 

Формирование Временного правительства и программа его деятельности. 

Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и его декреты. Весна -  лето: 

«зыбкое равновесие» политических сил при росте влияния большевиков во главе 

с В.И. Лениным. Июльский кризис и конец «двоевластия».православная церковь. 

Всероссийский Поместный собор и восстановление патриаршества. Выступление 

Корнилова против Временного правительства. 1 сентября 1917 г.: провозглашение 

России республикой. 25 октября (7 ноября по новому стилю): свержение



Временного правительства и взятие власти большевиками («октябрьская 

революция»). Создание коалиционного правительства большевиков и левых 

эсеров. В.И. Ленин как политический деятель.

Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. 

Первые мероприятия большевиков в политической и экономической сферах. 

Борьба за армию. Декрет о мире и заключение Брестского мира. Отказ новой 

власти от финансовых обязательств Российской империи. Национализация 

промышленности.

«Декрет о земле» и принципы наделения крестьян землей. Отделение церкви 

от государства и школы от церкви.

Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. 

Слабость центра и формирование «многовластия» на местах. ВЦИК Советов. 

Совнарком. ВЧК по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего 

совета народного хозяйства (ВСНХ) и территориальных совнархозов. Первая 

Конституция России 1918 г.

Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 -  весной 1918 г.: 

Центр, Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ и 

Закавказье, Средняя Азия. Начало формирования основных очагов сопротивления 

большевикам. Ситуация на Дону. Позиция Украинской Центральной рады. 

Восстание чехословацкого корпуса. Гражданская война как общенациональная 

катастрофа. Человеческие потери. Причины, этапы и основные события 

Гражданской войны. Военная интервенция. Палитра антибольшевистских сил: их 

характеристика и взаимоотношения. Идеология Белого движения. Комуч, 

Директория, правительства А.В. Колчака, А.И. Деникина и П.Н. Врангеля. 

Положение населения на территориях антибольшевистских сил. Повстанчество в 

Гражданской войне. Будни села: «красные» продотряды и «белые» реквизиции. 

Политика «военного коммунизма». Продразверстка, принудительная трудовая 

повинность, сокращение роли денежных расчетов и административное 

распределение товаров и услуг. «Главкизм». Разработка плана ГОЭЛРО. Создание 

регулярной Красной Армии. Использование военспецов. Выступление левых 

эсеров. Террор «красный» и «белый» и его 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 гг.

«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной 

комиссии по просвещению и Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая 

пропаганда коммунистических идей. «Окна сатиры РОСТА». План 

монументальной пропаганды. Национализация театров и кинематографа. Издание 

«Народной библиотеки». Пролетаризация вузов, организация рабфаков.

Антирелигиозная пропаганда и секуляризация жизни общества. Ликвидация 

сословных привилегий. Законодательное закрепление равноправия полов. 

Повседневная жизнь и общественные настроения. Городской быт: бесплатный 

транспорт, товары по карточкам, субботники и трудовые мобилизации.

Деятельность Трудовых армий. Комитеты бедноты и рост социальной 

напряженности в деревне. Кустарные промыслы как средство выживания. Голод, 

«черный рынок» и спекуляция. Проблема массовой детской беспризорности. 

Влияние военной обстановки на психологию населения.

Тема II. Советский союз в 1920—1930-х гг.

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 др. 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.



Иностранные концессии. Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 1922

1924 гг. Создание Госплана и разработка годовых и пятилетних планов развития 

народного хозяйства. Попытки внедрения научной организации труда (НОТ) на 

производстве. Учреждение в СССР

звания «Герой 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. Административно-территориальные реформы 1920-х 

гг. Ликвидация небольшевистских партий и установление в СССР однопартийной 

политической системы. Смерть В.И. Ленина и борьба за власть. В.И. Ленин в 

оценках современников и историков. Ситуация в партии и возрастание роли 

партийного аппарата. Роль И.В. Сталина в создании номенклатуры. Ликвидация 

оппозиции внутри ВКП(б) к концу 1920-х гг. Социальная политика большевиков. 

Положение рабочих и крестьян. Эмансипация женщин. Молодежная политика. 

Социальные

«лифты». Становление системы здравоохранения. Охрана материнства и детства. 

Борьба с беспризорностью и преступностью. Организация детского досуга. Меры 

по сокращению безработицы. Положение бывших представителей 

«эксплуататорских классов». Лишенцы. Деревенский социум: кулаки, середняки и 

бедняки. Сельскохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы. Отходничество. Сдача 

земли в аренду.

«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного 

администрирования. Форсированная индустриализация: региональная и

национальная специфика. 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. Национальные и региональные особенности 

коллективизации. Голод в СССР в 1932-1933 гг. как следствие коллективизации.



Крупнейшие стройки первых пятилеток в центре и национальных республиках. 

Днепрострой, Горьковский автозавод. Сталинградский и Харьковский тракторные 

заводы, Турксиб. Строительство Московского метрополитена. Создание новых 

отраслей промышленности. Иностранные специалисты и технологии на стройках 

СССР. Милитаризация народного хозяйства, ускоренное развитие военной 

промышленности. Результаты, цена и издержки модернизации. Превращение СССР 

в аграрно- индустриальную державу. Ликвидация безработицы. Успехи и 

противоречия урбанизации. Утверждение «культа личности» Сталина. Малые 

«культы» представителей советской элиты и региональных руководителей. 

Партийные органы как инструмент сталинской политики. Органы госбезопасности 

и их роль в поддержании диктатуры. Ужесточение цензуры. Издание «Краткого 

курса истории ВКП(б)» и усиление идеологического контроля над обществом. 

Введение паспортной системы. Массовые политические репрессии 1937-1938 гг. 

«Национальные операции» НКВД. Результаты репрессий на уровне регионов и 

национальных республик. Репрессии против священнослужителей. ГУЛАГ: 

социально-политические и национальные характеристики его контингента. 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». Падение трудовой дисциплины. Разрушение 

традиционной морали. Отношение к семье, браку, воспитанию детей. Советские 

обряды и праздники. Наступление на религию. «Союз воинствующих 

безбожников». Обновленческое движение в церкви. Положение нехристианских 

конфессий.

Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с 

безграмотностью. Сельские избы-читальни. Основные направления в литературе 

(футуризм) и архитектуре (конструктивизм). Достижения в области киноискусства. 

Культурная революция и ее особенности в национальных регионах. Советский



авангард. Создание национальной письменности и смена алфавитов. Деятельность 

Наркомпроса. Рабфаки. Культура и идеология. Академия наук и Коммунистическая 

академия, Институты красной профессуры. Создание «нового человека». 

Пропаганда коллективистских ценностей. Воспитание интернационализма и 

советского патриотизма. Общественный энтузиазм периода первых пятилеток. 

Рабселькоры. Развитие спорта. Освоение Арктики. Рекорды летчиков. Эпопея 

«челюскинцев». Престижность военной профессии и научно- инженерного труда. 

Учреждение звания Герой Советского Союза (1934 г.) 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 как художественный метод. 

Литература и кинематограф 1930-х годов. Культура русского зарубежья. Наука в 

1930-е гг. Академия наук СССР. Создание новых научных центров: ВАСХНИЛ, 

ФИАН, РНИИ и др. Выдающиеся ученые и конструкторы гражданской и военной 

техники. Формирование национальной интеллигенции. Общественные настроения. 

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

периодом

нэпа. Потребление и рынок. Деньги, карточки и очереди. Из деревни в город: 

последствия вынужденного переселения и миграции населения. Жилищная 

проблема. Условия труда и быта на стройках пятилеток. Коллективные формы 

быта. Возвращение к «традиционным ценностям» в середине 1930-х гг. Досуг в 

городе. Парки культуры и отдыха. ВСХВ в Москве. Образцовые универмаги. 

Пионерия и комсомол. Военно-спортивные организации. Материнство и детство в 

СССР. Жизнь в деревне. Трудодни. Единоличники. Личные подсобные хозяйства 

колхозников.

Внешняя политика СССР в 1920-1930-е годы. Внешняя политика: от курса 

на мировую революцию к концепции «построения социализма в одной стране». 

Деятельность Коминтерна как инструмента мировой революции. Проблема 

«царских долгов». Договор в Рапалло. Выход СССР из международной изоляции. 

«Военная тревога» 1927 г. Вступление СССР в Лигу Наций. Возрастание угрозы



мировой войны. Попытки организовать систему коллективной безопасности в 

Европе. Советские добровольцы в Испании и Китае. Вооруженные конфликты на 

озере Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация на Дальнем Востоке в конце 1930-х гг.

СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного 

производства и освоения новой техники. Ужесточение трудового законодательства. 

Нарастание негативных тенденций в экономике. Мюнхенский договор 1938 г. и 

угроза международной изоляции СССР. Заключение договора о ненападении 

между СССР и Германией в 1939 г. Включение в состав СССР Латвии, Литвы и 

Эстонии; Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины и Западной 

Белоруссии. Катынская трагедия.

«Зимняя война» с Финляндией.

Тема III. Великая Отечественная война. 1941—1945 гг.
Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Первый период войны 

(июнь 1941 -  осень 1942). План «Барбаросса». Соотношение сил сторон на 22 июня 

1941 г. Брестская крепость. Массовый героизм воинов -  всех народов СССР. 

Причины поражений Красной Армии на начальном этапе войны. Чрезвычайные 

меры руководства страны, образование Государственного комитета обороны. И.В. 

Сталин -  Верховный главнокомандующий. 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 на Красной площади. Переход в контрнаступление и 

разгром немецкой группировки под Москвой. Наступательные операции Красной 

Армии зимой-весной 1942 г. Неудача Ржевско-Вяземской операции. Битва за 

Воронеж. 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». Массовые преступления 

гитлеровцев против советских граждан. Лагеря уничтожения. 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 и наступление на Ржевском направлении. Разгром окруженных под 

Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной Армии под 

Сталинградом. 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.

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического 

сопротивления Ленинграда. Развертывание массового партизанского движения. 

Антифашистское подполье в крупных городах. Значение партизанской и 

подпольной борьбы для победы над врагом. Сотрудничество с врагом: формы, 

причины, масштабы. Создание гитлеровцами воинских формирований из советских 

военнопленных. Генерал Власов и Русская освободительная армия. Судебные 

процессы на территории СССР над военными преступниками и пособниками 

оккупантов в 1943-1946 гг. Человек и война: единство фронта и тыла. «Всё для 

фронта, всё для победы!». Трудовой подвиг народа. Роль женщин и подростков в 

промышленном и сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный труд 

ученых. Помощь населения фронту. Добровольные взносы в фонд обороны. 

Помощь эвакуированным. 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. Создание Суворовских и Нахимовских училищ. Культурное



пространство войны. Песня

«Священная война» -  призыв к сопротивлению врагу. Советские писатели, 

композиторы, художники, ученые в условиях войны. Фронтовые корреспонденты. 

Выступления фронтовых концертных бригад. Песенное творчество и фольклор. 

Кино военных лет. Государство и церковь в годы войны. Избрание на патриарший 

престол митрополита Сергия (Страгородского) в 1943 г. Патриотическое служение 

представителей религиозных конфессий. Культурные и научные связи с 

союзниками. СССР и союзники. Проблема второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская 

конференция 1943 г. Французский авиационный полк «Нормандия-Неман», а также 

польские и чехословацкие воинские части на советско-германском фронте.

Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой 

войны. Завершение освобождения территории СССР. Освобождение 

правобережной Украины и Крыма. Наступление советских войск в Белоруссии и 

Прибалтике. Боевые действия в Восточной и Центральной Европе и 

освободительная миссия Красной Армии. Боевое содружество советской армии и 

войск стран антигитлеровской коалиции. Встреча на Эльбе. Битва за Берлин и 

окончание войны в Европе. Висло-Одерская операция. Капитуляция Германии. 

Репатриация советских граждан в ходе войны и после ее окончания. Война и 

общество. Военно-экономическое превосходство СССР над Германией в 1944-1945 

гг. Восстановление хозяйства в освобожденных районах. Начало советского 

«Атомного проекта». Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. ГУЛАГ. 

Депортация «репрессированных народов». Взаимоотношения государства и 

церкви. Поместный собор 1945 г. Антигитлеровская коалиция. Открытие Второго 

фронта в Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: основные решения и дискуссии. 

Обязательство Советского Союза выступить против Японии. Потсдамская 

конференция. Судьба послевоенной Германии. Политика денацификации, 

демилитаризации, демонополизации, демократизации (четыре «Д»). Решение 

проблемы репараций. Советско- японская война 1945 г. Разгром Квантунской 

армии. Боевые действия в Маньчжурии, на Сахалине и Курильских островах. 

Освобождение Курил. Ядерные бомбардировки японских городов американской 

авиацией и их последствия. Создание ООН. Конференция в Сан-Франциско в июне



1945 г. Устав ООН. Истоки «холодной войны». Нюрнбергский и Токийский 

судебные процессы. Осуждение главных военных преступников.

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад 

СССР в победу антигитлеровской коалиции над фашизмом. Людские и 

материальные потери. Изменения политической карты Европы.

Тема IV. Апогей и кризис советской системы. 1945—1991 гг.
Влияние последствий войны на советскую систему и общество.

Послевоенные ожидания и настроения. Представления власти и народа о 

послевоенном развитии страны. Эйфория Победы. Разруха. Обострение жилищной 

проблемы. Демобилизация армии. Социальная адаптация фронтовиков. Положение 

семей «пропавших без вести» фронтовиков. Репатриация. Рост беспризорности и 

решение проблем послевоенного детства. Рост преступности. Ресурсы и 

приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и переориентация на 

выпуск гражданской продукции. Восстановление индустриального потенциала 

страны. Сельское хозяйство и положение деревни. Помощь не затронутых войной 

национальных республик в восстановлении западных регионов СССР. Репарации, 

их размеры и значение для экономики. Советский «атомный проект», его успехи и 

его значение. Начало гонки вооружений. Положение на послевоенном 

потребительском рынке. Колхозный рынок. Государственная и коммерческая 

торговля. Голод 1946-1947 гг. Денежная реформа и отмена карточной системы 

(1947 г.). 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». Дело 

Еврейского антифашистского комитета. Т.Д. Лысенко и «лысенковщина». 

Сохранение на период восстановления разрушенного хозяйства трудового 

законодательства военного времени. Союзный центр и национальные регионы: 

проблемы взаимоотношений. Положение в «старых» и «новых» республиках. Рост 

влияния СССР на международной арене. Первые шаги ООН. Начало «холодной 

войны». «Доктрина Трумэна» и «План Маршалла». Формирование биполярного 

мира. Советизация Восточной и Центральной Европы. Взаимоотношения со 

странами «народной демократии». Создание Совета экономической



взаимопомощи. Конфликт с Югославией. Коминформбюро. Организация 

Североатлантического договора (НАТО). Создание Организации Варшавского 

договора. Война в Корее.

И.В. Сталин в оценках современников и историков.

Смерть Сталина и настроения в обществе. Смена политического курса. 

Борьба за власть в советском руководстве. Переход политического лидерства к 

Н.С. Хрущеву. Первые признаки наступления «оттепели» в политике, экономике, 

культурной сфере. Начало критики сталинизма. XX съезд КПСС и разоблачение 

«культа личности» Сталина. Реакция на доклад Хрущева в стране и мире. 

Частичнаядесталинизация: содержание и противоречия. Внутрипартийная

демократизация. Начало реабилитации жертв массовых политических репрессий и 

смягчение политической цензуры. Возвращение депортированных народов. 

Особенности национальной политики. Попытка отстранения Н.С. Хрущева от 

власти в 1957 г. «Антипартийная группа». Утверждение единоличной власти 

Хрущева.

Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной 

атмосферы. «Шестидесятники». Литература, кинематограф, театр, живопись: 

новые тенденции. Поэтические вечера в Политехническом музее. Образование и 

наука. Приоткрытие «железного занавеса». Всемирный фестиваль молодежи и 

студентов 1957 г. Популярные формы досуга. Развитие внутреннего и 

международного туризма. Учреждение Московского кинофестиваля. Роль 

телевидения в жизни общества. Легитимация моды и попытки создания «советской 

моды». Неофициальная культура. Неформальные формы общественной жизни: 

«кафе» и «кухни». «Стиляги». Хрущев и интеллигенция. Антирелигиозные 

кампании. Гонения на церковь. Диссиденты. Самиздат и «тамиздат». 

Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР.

«Догнать и перегнать Америку». Попытки решения продовольственной проблемы. 

Освоение целинных земель. Научно-техническая революция в СССР. Перемены в 

научно-технической политике. 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. Первые советские ЭВМ. Появление гражданской 

реактивной авиации. 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. Расширение системы ведомственных НИИ. XXII Съезд КПСС 

и программа построения коммунизма в СССР. Воспитание «нового человека». 

Бригады коммунистического труда. Общественные формы управления. 

Социальные программы. Реформа системы образования. Движение к 

«государству благосостояния»: мировой тренд и специфика советского

«социального государства». Общественные фонды потребления. Пенсионная 

реформа. Массовое жилищное строительство. «Хрущевки». Рост доходов 

населения и дефицит товаров народного потребления. Внешняя политика. Новый 

курс советской внешней политики: от конфронтации к диалогу. Поиски нового 

международного имиджа страны. 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. Венгерские события 1956 г. 

Распад колониальных систем и борьба за влияние в «третьем мире». Конец 

«оттепели». Нарастание

негативных тенденций в обществе. Кризис доверия власти. Новочеркасские 

события. Смещение Н.С. Хрущева и приход к власти Л.И. Брежнева. Оценка 

Хрущева и его реформ современниками и историками.

Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического 

курса. Поиски идеологических ориентиров. Десталинизация и ресталинизация. 

Экономические реформы 1960-х гг. Новые ориентиры аграрной политики. 

«Косыгинская реформа». Конституция СССР 1977 г.

Концепция «развитого социализма». Попытки изменения вектора социальной 

политики. Уровень жизни: достижения и проблемы. Нарастание застойных



тенденций в экономике и кризис идеологии. Рост теневой экономики. 

Ведомственный монополизм. Замедление темпов развития. Исчерпание потенциала 

экстенсивной индустриальной модели. Новые попытки реформирования 

экономики. Рост масштабов и роли ВПК. Трудности развития агропромышленного 

комплекса. Советские научные и технические приоритеты. МГУ им М.В. 

Ломоносова. Академия наук СССР. Новосибирский Академгородок. Замедление 

научно-технического прогресса в СССР. Отставание от Запада в 

производительности труда. «Лунная гонка» с США. Успехи в математике. 

Создание топливно-энергетического комплекса (ТЭК).

Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и 

в деревне. Рост социальной мобильности. Миграция населения в крупные города и 

проблема «неперспективных деревень». Популярные формы досуга населения. 

Уровень жизни разных социальных слоев. Социальное и экономическое развитие 

союзных республик. Общественные настроения. Трудовые конфликты и проблема 

поиска эффективной системы производственной мотивации. Отношение к 

общественной собственности.

«Несуны». Потребительские тенденции в советском обществе. Дефицит и очереди.

Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и 

спорта в СССР. Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и искусство: 

поиски новых путей. Авторское кино. Авангардное искусство. Неформалы (КСП, 

движение КВН и др.). Диссидентский вызов. Первые правозащитные выступления. 

А.Д. Сахаров и А.И. Солженицын. Религиозные искания. Национальные движения. 

Борьба с инакомыслием. Судебные процессы. Цензура и самиздат.

Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и 

конфронтацией. Возрастание международной напряженности. «Холодная война» 

и мировые конфликты. «Доктрина Брежнева». «Пражская весна» и снижение 

международного авторитета СССР. Конфликт с Китаем. Достижение военно

стратегического паритета с США. Политика «разрядки». Сотрудничество с США в 

области освоения космоса. 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.

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. 

Появление коммерческих банков. Принятие закона о приватизации 

государственных предприятий. Гласность и плюрализм мнений. Политизация 

жизни и подъем гражданской активности населения. Массовые митинги, собрания. 

Либерализация цензуры. Общественные настроения и дискуссии в обществе. Отказ 

от догматизма в идеологии. Концепция социализма «с человеческим лицом». 

Вторая волна десталинизации. История страны как фактор политической жизни. 

Отношение к войне в Афганистане. Неформальные политические объединения. 

«Новое мышление» Горбачева. Отказ от идеологической конфронтации двух 

систем и провозглашение руководством СССР приоритета общечеловеческих 

ценностей над классовым подходом. 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». Отношение к М.С. 

Горбачеву и его внешнеполитическим инициативам внутри СССР и в мире. 

Демократизация советской политической системы. XIX конференция КПСС и ее 

решения. Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды народных 

депутатов -  высший орган государственной власти. Первый съезд народных 

депутатов СССР и его значение. Образование оппозиционной Межрегиональной 

депутатской группы. Демократы «первой волны», их лидеры и программы. Раскол 

в КПСС. Подъем национальных движений, нагнетание националистических и 

сепаратистских настроений. Проблема Нагорного Карабаха и попытки ее решения 

руководством СССР. Обострение межнационального противостояния: Закавказье, 

Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиция республиканских лидеров и 

национальных элит. Последний этап «перестройки»: 1990-1991 гг. Отмена 6-й



статьи Конституции СССР о руководящей роли КПСС. Становление 

многопартийности. Кризис в КПСС и создание Коммунистической партии РСФСР. 

Первый съезд народных депутатов РСФСР и его решения. Б.Н. Ельцин -  единый 

лидер демократических сил. Противостояние союзной (Горбачев) и российской 

(Ельцин) власти. Введение поста президента и избрание М.С. Горбачева 

Президентом СССР. Учреждение в РСФСР Конституционного суда и складывание 

системы разделения властей.

Дестабилизирующая роль «войны законов» (союзного и республиканского 

законодательства). Углубление политического кризиса.

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. 

Провозглашение независимости Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация на 

Северном Кавказе. Декларация о государственном суверенитете РСФСР. 

Дискуссии о путях обновлении Союза ССР. План «автономизации» -  

предоставления автономиям статуса союзных республик. Ново-Огаревский процесс 

и попытки подписания нового Союзного договора. «Парад суверенитетов». 

Референдум о сохранении СССР и введении поста президента РСФСР. Избрание 

Б.Н. Ельцина президентом РСФСР. Превращение экономического кризиса в стране 

в ведущий политический фактор. Нарастание разбалансированности в экономике. 

Государственный и коммерческий секторы. Конверсия оборонных предприятий. 

Введение карточной системы снабжения. Реалии 1991 г.: конфискационная 

денежная реформа, трехкратное повышение государственных цен, пустые полки 

магазинов и усталость населения от усугубляющихся проблем на потребительском 

рынке. Принятие принципиального решения об отказе от планово-директивной 

экономики и переходе к рынку. Разработка союзным и российским руководством 

программ перехода к рыночной экономике. Радикализация общественных 

настроений. Забастовочное движение. Новый этап в государственно

конфессиональных отношениях.

Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники 

Белого дома. Победа Ельцина. Ослабление союзной власти и влияния Горбачева. 

Распад КПСС. Ликвидация союзного правительства и центральных органов 

управления, включая КГБ СССР. Референдум о независимости Украины.



Оформление фактического распада СССР и создание СНГ (Беловежское и Алма- 

Атинское соглашения). Реакция мирового сообщества на распад СССР. Решение 

проблемы советского ядерного оружия. Россия как преемник СССР на 

международной арене. Горбачев, Ельцин и «перестройка» в общественном 

сознании.

М.С. Горбачев в оценках современников и историков.

Тема V. Российская Федерация

Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. 

Взаимодействие ветвей власти на первом этапе преобразований. Предоставление 

Б.Н. Ельцину дополнительных полномочий для успешного проведения реформ. 

Правительство реформаторов во главе с Е.Т. Гайдаром. Начало радикальных 

экономических преобразований. Либерализация цен.

«Шоковая терапия». Ваучерная приватизация. Долларизация экономики. 

Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного уровня населения. Безработица. 

«Черный» рынок и криминализация жизни. Рост недовольства граждан первыми 

результатами экономических реформ. Особенности осуществления реформ в 

регионах России.

От сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной 

власти в 1992-1993 гг. Решение Конституционного суда РФ по «делу КПСС». 

Нарастание политико-конституционного кризиса в условиях ухудшения 

экономической ситуации. Апрельский референдум 1993 г. -  попытка правового 

разрешения политического кризиса. Указ Б.Н. Ельцина № 1400 и его оценка 

Конституционным судом. Возможность мирного выхода из политического кризиса. 

«Нулевой вариант». Позиция регионов. Посреднические усилия Русской 

православной церкви. Трагические события осени 1993 г. в Москве. Обстрел 

Белого дома. Последующее решение об амнистии участников октябрьских событий 

1993 г. Всенародное голосование (плебисцит) по проекту Конституции России 1993 

года. Ликвидация Советов и создание новой системы государственного устройства. 

Принятие Конституции России 1993 года и ее значение. Полномочия президента 

как главы государства и гаранта Конституции. Становление российского 

парламентаризма. Разделение властей. Проблемы построения федеративного



государства. Утверждение государственной символики.

Итоги радикальных преобразований 1992-1993 гг. Обострение 

межнациональных и межконфессиональных отношений в 1990-е гг. Подписание 

Федеративного договора (1992) и отдельных соглашений центра с республиками. 

Договор с Татарстаном как способ восстановления федеративных отношений с 

республикой и восстановления территориальной целостности страны. 

Взаимоотношения Центра и субъектов Федерации. Опасность исламского 

фундаментализма. Восстановление конституционного порядка в Чеченской 

Республике. Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. 

Роль иностранных займов. Проблема сбора налогов и стимулирования инвестиций. 

Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости экономики от мировых 

цен на энергоносители. Сегментация экономики на производственный и 

энергетический секторы. Положение крупного бизнеса и мелкого 

предпринимательства. Ситуация в российском сельском хозяйстве и увеличение 

зависимости от экспорта продовольствия. Финансовые пирамиды и залоговые 

аукционы. Вывод денежных активов из страны. Дефолт 1998 г. и его последствия. 

Повседневная жизнь и общественные настроения россиян в условиях реформ. 

Общественные настроения в зеркале социологических исследований. 

Представления о либерализме и демократии. Проблемы формирования 

гражданского общества. Свобода СМИ. Свобода предпринимательской 

деятельности. Возможность выезда за рубеж. Безработица и деятельность 

профсоюзов. Кризис образования и науки. Социальная поляризация общества и 

смена ценностных ориентиров. Безработица и детская беспризорность. «Новые 

русские» и их образ жизни. Решение проблем социально незащищенных слоев. 

Проблемы русскоязычного населения в бывших республиках СССР.

Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой России 

суверенным государством. Россия -  правопреемник СССР на международной 

арене. Значение сохранения Россией статуса ядерной державы. Взаимоотношения с 

США и странами Запада. Подписание Договора СНВ-2 (1993). Присоединение 

России к «большой семерке». Усиление антизападных настроений как результат 

бомбежек Югославии и расширения НАТО на Восток. Россия на постсоветском



пространстве. СНГ и союз с Белоруссией. Военно-политическое сотрудничество в

рамках СНГ. Восточный вектор российской внешней политики в 1990-е гг.

Российская многопартийность и строительство гражданского общества. Основные

политические партии и движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. Кризис

центральной власти. Президентские выборы 1996 г. Политтехнологии.

«Семибанкирщина». «Олигархический» капитализм. Правительства В.С.

Черномырдина и Е.М. Примакова. Обострение ситуации на Северном Кавказе.

Вторжение террористических группировок с территории Чечни в Дагестан.

Выборы в Государственную Думу 1999 г. Добровольная отставка Б.Н. Ельцина.

Б.Н. Ельцин в оценках современников и историков.
Политические и экономические приоритеты. Первое и второе президентства

В.В. Путина. Президентство Д.А. Медведева. Президентские выборы 2012 г.

Избрание В.В. Путина президентом. Государственная Дума. Многопартийность.

Политические партии и электорат. Федерализм и сепаратизм. Восстановление

единого правового пространства страны. Разграничение властных полномочий

центра и регионов. Террористическая угроза. Построение вертикали власти и

гражданское общество. Стратегия развития страны. Экономическое развитие в

2000-е годы. Финансовое положение. Рыночная экономика и монополии.

Экономический подъем 1999-2007 гг. и кризис 2008 г. Структура экономики, роль

нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. Сельское хозяйство.

Россия в системе мировой рыночной экономики. Человек и общество в конце XX -

начале XXI в. 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 и науки и его результаты. Особенности развития

культуры. Демографическая статистика. 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. Олимпийские и

паралимпийские зимние игры 2014 г. в Сочи. Повседневная жизнь. Качество,

уровень жизни и размеры доходов разных слоев населения. Общественные



представления и ожидания в зеркале социологии. Постановка государством 

вопроса о социальной ответственности бизнеса.

Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном 

информационном пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая 

автомобилизация.

Внешняя политика в конце XX -  начале XXI в. Внешнеполитический курс 

В.В. Путина. Постепенное восстановление лидирующих позиций России в 

международных отношениях. Современная концепция российской внешней 

политики в условиях многополярного мира. Участие в международной борьбе с 

терроризмом и в урегулировании локальных конфликтов. Центробежные и 

партнерские тенденции в СНГ. СНГ и ЕврАзЭС. Отношения с США и 

Евросоюзом. Вступление России в Совет Европы. Деятельность «большой 

двадцатки». Переговоры о вступлении в ВТО. Дальневосточное и другие 

направления политики России.

Культура и наука России в конце XX -  начале XXI в. Повышение 

общественной роли СМИ как «четвертой власти». Коммерциализация культуры. 

Ведущие тенденции в развитии образования и науки. Система платного 

образования. Сокращение финансирования науки, падение престижа научного 

труда. «Утечка мозгов» за рубеж. Основные достижения российских ученых и 

невостребованность результатов их открытий. Религиозные конфессии и 

повышение их роли в жизни страны. Предоставление церкви налоговых льгот. 

Передача государством зданий и предметов культа для религиозных нужд. 

Особенности развития современной художественной культуры: литературы, 

киноискусства, театра, изобразительного искусства. Процессы глобализации и 

массовая культура.

Тематическое планирование10 класс



1 Мир в начале ХХ в. Первая мировая война 8 часов

2 Мир в межвоенный период 13 часов

3 Вторая мировая война 6 часов

4 Итоговое обобщение 1 час

5 Россия в годы «великих потрясений» 13 часов

6 СССР в 1920е -  30е гг 14 часов

7 Великая Отечественная война 1941-45гг 12
часов

8 Итоговое обобщение 3 час

Итого 70
часов

Тематическое планирование 11 класс

№ п/п Тема Количество час

1 Соревнование социальных систем. 18 часов

2 Современный мир. 5 часов

3 Обобщение 1 час

4 Апогей и кризис советской системы 1945-91 гг 24

5 Российская Федерация 16

6 Итоговое обобщение 4

Итого 68 часов

География

География -  это один из немногих учебных предметов, способных успешно 
выполнить задачу интеграции содержания образования в области естественных и 
общественных наук.

В основу содержания учебного предмета 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, практико-ориентированность, 
экологизация и гуманизация географии, что позволило более чётко представить



географические реалии происходящих в современном мире геополитических, 
межнациональных и межгосударственных, социокультурных, социально
экономических, геоэкологических событий и процессов.

Цели изучения географии на базовом уровне в средней школе направлены на:
1) воспитание чувства патриотизма, взаимопонимания с другими народами, 

уважения культуры разных стран и регионов мира, ценностных ориентаций 
личности посредством ознакомления с важнейшими проблемами современности, с 
ролью России как составной части мирового сообщества;

2) воспитание экологической культуры на основе приобретения знаний о 
взаимосвязи природы, населения и хозяйства на глобальном, региональном и 
локальном уровнях и формирование ценностного отношения к проблемам 
взаимодействия человека и общества;

3) формирование системы географических знаний как компонента научной 
картины мира, завершение формирования основ географической культуры;

4) развитие познавательных интересов, навыков самопознания,
интеллектуальных и творческих способностей в процессе овладения комплексом 
географических знаний и умений, направленных на использование их в реальной 
действительности;

5) приобретение опыта разнообразной деятельности, направленной на 
достижение целей устойчивого развития.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ»

10 КЛАСС
Раздел 1. География как наука
Тема 1. Традиционные и новые методы в географии. Географические 

прогнозы. Традиционные и новые методы исследований в географических науках, 
их использование в разных сферах человеческой деятельности. Современные 
направления географических исследований. Источники географической 
информации, ГИС. Географические прогнозы как результат географических 
исследований.

Тема 2. Географическая культура. Элементы географической культуры: 
географическая картина мира, географическое мышление, язык географии. Их 
значимость для представителей разных профессий.

Раздел 2. Природопользование и геоэкология
Тема 1. Географическая среда. Географическая среда как геосистема; 

факторы, её формирующие и изменяющие. Адаптация человека к различным 
природным условиям территорий, её изменение во времени. Географическая и 
окружающая среда.

Тема 2. Естественный и антропогенный ландшафты. Проблема 
сохранения ландшафтного и культурного разнообразия на Земле.

Практическая работа



1. Классификация ландшафтов с использованием источников географической 
информации.

Тема 3. 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
1. 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).

Тема 4. 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
1. Оценка природно-ресурсного капитала одной из стран (по выбору) по 

источникам географической информации.
2. Определение ресурсообеспеченности стран отдельными видами природных 

ресурсов.
Раздел 3. Современная политическая карта

Тема 1. Теоретические основы геополитики как науки. 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.

Тема 2. Классификации и типология стран мира. Основные типы стран: 
критерии их выделения. Формы правления государств мира, унитарное и 
федеративное и государственное устройство.

Раздел 4. Население мира
Тема 1. Численность и воспроизводство населения. Численность населения 

мира и динамика её изменения. Теория демографического перехода. 
Воспроизводство населения, его типы и особенности в странах с различным



уровнем социально-экономического развития (демографический взрыв, 
демографический кризис, старение населения). Демографическая политика и её 
направления в странах различных типов воспроизводства населения.

Практические работы
1. Определение и сравнение темпов роста населения крупных по численности 

населения стран, регионов мира (форма фиксации результатов анализа по выбору 
обучающихся).

2. Объяснение особенности демографической политики в странах с 
различным типом воспроизводства населения.

Тема 2. 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
1. Сравнение половой и возрастной структуры в странах различных типов 

воспроизводства населения на основе анализа половозрастных пирамид.
2. Прогнозирование изменений возрастной структуры отдельных стран на 

основе анализа различных источников географической информации.
Тема 3. Размещение населения. Географические особенности размещения 

населения и факторы, его определяющие. Плотность населения, ареалы высокой и 
низкой плотности населения. Миграции населения: причины, основные типы и 
направления. Расселение населения: типы и формы. Понятие об урбанизации, её 
особенности в странах различных социально-экономических типов. Городские 
агломерации и мегалополисы мира.

Практическая работа
1. Сравнение и объяснение различий в соотношении городского и сельского 

населения разных регионов мира на основе анализа статистических данных.
Тема 4. Качество жизни населения. Качество жизни населения как 

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 
1. Объяснение различий в показателях качества жизни населения в отдельных 

регионах и
странах мира на основе анализа источников географической информации.

Раздел 5. Мировое хозяйство



Тема 1. Состав и структура мирового хозяйства. Международное 
географическое разделение труда. Мировое хозяйство:определение и 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 её формировании. Аграрные, индустриальные и 
постиндустриальные страны. Роль и место России в международном 
географическом разделении труда.

Практическая работа
1. Сравнение структуры экономики аграрных, индустриальных и 

постиндустриальных стран.
Тема 2. Международная экономическая интеграция. Крупнейшие 

международные отраслевые и региональные экономические союзы. Глобализация 
мировой экономики и её влияние на хозяйство стран разных социально
экономических типов. Транснациональные корпорации (ТНК) и их роль в 
глобализации мировой экономики.

Тема 3. География главных отраслей мирового хозяйства.
Промышленность мира. Географические особенности размещения 

основных видов сырьевых и топливных ресурсов. Страны-лидеры по запасам и 
добыче нефти, природного газа и угля.

Топливно-энергетический комплекс мира: основные этапы развития,
«энергопереход». География отраслей топливной промышленности. Крупнейшие 
страны-производители, экспортёры и импортёры нефти, природного газа и угля. 
Организация стран-экспортёров нефти. Современные тенденции развития отрасли, 
изменяющие её географию, «сланцевая революция», «водородная» энергетика, 
«зелёная энергетика». Мировая электроэнергетика. Структура мирового 
производства электроэнергии и её географические особенности. Быстрый рост 
производства электроэнергии с использованием ВИЭ. Страны-лидеры по развитию 
«возобновляемой» энергетики. Воздействие на окружающую среду топливной 
промышленности и различных типов электростанций, включая ВИЭ. Роль России 
как крупнейшего поставщика топливно-энергетических и сырьевых ресурсов в 
мировой экономике.

Металлургия мира. Географические особенности сырьевой базы чёрной и 
цветной металлургии. Ведущие страны-производители и экспортёры стали, меди и 
алюминия. Современные тенденции развития отрасли. Влияние металлургии на 
окружающую среду. Место России в мировом производстве и экспорте чёрных и 
цветных металлов.

Машиностроительный комплекс мира. Ведущие страны-производители и 
экспортёры продукции автомобилестроения, авиастроения и микроэлектроники.

Химическая промышленность и лесопромышленный комплекс мира. 
Ведущие страны-производители и экспортёры 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
1. Представление в виде диаграмм данных о динамике изменения объёмов 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 
экспортёры и импортёры. Роль России как одного из главных экспортёров 
зерновых культур.

Животноводство. Ведущие экспортёры и импортёры продукции 
животноводства. Рыболовство и аквакультура: географические особенности.

Влияние сельского хозяйства и отдельных его отраслей на окружающую 
среду.

Практическая работа
2. Определение направления грузопотоков продовольствия на основе анализа 

статистических материалов и создание карты «Основные экспортёры и импортёры 
продовольствия».

Сфера нематериального производства. Мировой транспорт. Роль разных 
видов транспорта в современном мире. Основные международные магистрали и 
транспортные узлы. Мировая система НИОКР. Международные экономические 
отношения: основные формы и факторы, влияющие на их развитие. География 
международных финансовых центров. Мировая торговля и туризм.

11 КЛАСС
Раздел 6. Регионы и страны
Тема 1. Регионы мира. Зарубежная Европа.
Многообразие подходов к выделению регионов мира. Регионы мира: 

Зарубежная Европа, Зарубежная Азия, Северная Америка, Латинская 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
1. Сравнение по уровню социально-экономического развития стран 

различных субрегионов зарубежной Европы с использованием источников 
географической информации (по выбору учителя).



Тема 2. Зарубежная Азия: состав (субрегионы: Юго-Западная Азия, 
Центральная Азия, Восточная Азия, Южная Азия, Юго-Восточная Азия), общая 
экономико-географическая характеристика. Общие черты и особенности природно
ресурсного капитала, населения и хозяйства субрегионов. Особенности экономико
географического положения, природно-ресурсного капитала, населения, хозяйства 
стран Зарубежной Азии, современные проблемы (на примере Китая, Индии, Ирана, 
Японии).

Современные экономические отношения России со странами Зарубежной 
Азии (Китай, Индия, Турция, страны Центральной Азии).

Практическая работа
1. Сравнение международной промышленной и сельскохозяйственной 

специализации Китая и Индии на основании анализа данных об экспорте основных 
видов продукции.

Тема 3. Америка: состав (субрегионы: США и Канада, Латинская Америка), 
общая экономико-географическая характеристика. Особенности природно
ресурсного капитала, населения и хозяйства субрегионов. Особенности экономико
географического положения
природно-ресурсного капитала, населения, хозяйства стран Америки, современные 
проблемы (на примере США, Канады, Мексики, Бразилии).

Практическая работа
1. Объяснение особенностей территориальной структуры хозяйства Канады и 

Бразилии на основе анализа географических карт.
Тема 4. Африка: состав (субрегионы: Северная Африка, Западная Африка, 

Центральная Африка, Восточная Африка, Южная Африка). Общая экономико
географическая характеристика. Особенности природно-ресурсного капитала, 
населения и хозяйства субрегионов. Экономические и социальные проблемы 
региона. Особенности экономико-географического положения, природно
ресурсного капитала, населения, хозяйства стран Африки (на примере ЮАР, 
Египта, Алжира, Нигерии).

Практическая работа
1. Сравнение на основе анализа статистических данных роли сельского 

хозяйства в экономике Алжира и Эфиопии.
Тема 5. Австралия и Океания. Австралия и Океания: особенности 

географического положения. Австралийский Союз: главные факторы размещения 
населения и развития хозяйства. Экономико-географическое положение, природно
ресурсный капитал. Отрасли международной специализации. Географическая и 
товарная структура экспорта. Океания: особенности природных ресурсов,
населения и хозяйства. Место в международном географическом разделении труда.

Тема 6. Россия на геополитической, геоэкономической и 
геодемографической карте мира. Роль и место России в мировой политике, 
экономике, человеческом потенциале. Особенности интеграции России в мировое 
сообщество. Географические аспекты решения внешнеэкономических и 
внешнеполитических задач развития России.



Практическая работа
1. Изменение направления международных экономических связей России в 

новых геоэкономических и геополитических условиях.
Раздел 7. Глобальные проблемы человечества
Группы глобальных проблем: геополитические, экологические,

демографические.
Геополитические проблемы: проблема сохранения мира на планете и 

причины роста глобальной и региональной нестабильности. П роблема разрыва в 
уровне социально-экономического развития между развитыми и развиваю щ имися 
странами и причина её 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. П роблема глобальных климатических изменений, проблема 
стихийных природных бедствий, глобальные сырьевая и энергетическая проблемы, 
проблема дефицита водных ресурсов и ухудш ения их качества, проблемы 
опустынивания и деградации земель и почв, проблема сохранения 
биоразнообразия. П роблема загрязнения М ирового 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 реш ения глобальных проблем. Необходимость переоценки 
человечеством и отдельными странами некоторых ранее устоявш ихся 
экономических, политических, идеологических и культурных ориентиров. Участие 
России в реш ении глобальных проблем.

Практическая работа
1. Выявление примеров взаимосвязи глобальных проблем человечества на 

основе анализа различны х источников географической информации и участия 
России в их решении.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
10 КЛАСС

№
п/п

Наименование 
разделов и тем 
программы

Количество часов Электронные
(цифровые)
образовательные
ресурсы

Всего Контроль
ные
работы

Практические
работы

Раздел 1. ГЕОГРАФИЯ КАК НАУКА

1.1
Традиционные и 
новые методы в

1
Библиотека ЦОК 
Ьйв8://ш.еЙ800.гиЛ‘6а65

https://m.edsoo.ru/f6a65a91


географии.
Г еографические 
прогнозы

1.2
Географическая
культура

1
Библиотека ЦОК 
Ьйр8://т.еЙ800.гиЛ6а65

Итого по разделу 2

Раздел 2. Раздел. ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ГЕОЭКОЛОГИЯ

2.1
Географическая
среда

1
Библиотека ЦОК 
Ьйр8://т.еЙ800.гиЛ6а65

2 .2

Естественный и 
антропогенный 
ландш афты

1 0.5
Библиотека ЦОК 
Ьйр8://т.еЙ800.гиЛ6а65

2.3
Проблемы 
взаимодействия 
человека и природы

2 0.5
Библиотека ЦОК 
Ьйр8://т.еЙ800.гиЛ6а65

2.4
Природные ресурсы  
и их виды

2 1
Библиотека ЦОК 
Ьйр8://т.еЙ800.гиЛ6а65

Итого по разделу 6

Раздел 3. СОВРЕМЕННАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТА

3.1
П олитическая 
география и 
геополитика

1
Библиотека ЦОК 
Ьйр8://т.еЙ800.ги/^6а65

3.2
К лассификации и 
типология стран 
мира

2
Библиотека ЦОК 
Ьйр8://т.еЙ800.гиЛ‘6а65

Итого по разделу 3

Раздел 4. НАСЕЛЕНИЕ МИРА

4.1
Численность и
воспроизводство
населения

2 1
Библиотека ЦОК 
Ьйр8://т.еЙ800.гиЛ‘6а65

4.2
Состав и структура 
населения

2 1
Библиотека ЦОК 
Ьйр8://т.еЙ800.гиЛ‘6а65

4.3
Размещение
населения

2 0.5
Библиотека ЦОК 
Ьйр8://т.еЙ800.гиЛ‘6а65

4.4
Качество жизни 
населения

1 0.5
Библиотека ЦОК 
Ьйр8://т.еЙ800.гиЛ‘6а65

https://m.edsoo.ru/f6a65a91
https://m.edsoo.ru/f6a65a91
https://m.edsoo.ru/f6a65a91
https://m.edsoo.ru/f6a65a91
https://m.edsoo.ru/f6a65a91
https://m.edsoo.ru/f6a65a91
https://m.edsoo.ru/f6a65a91
https://m.edsoo.ru/f6a65a91
https://m.edsoo.ru/f6a65a91
https://m.edsoo.ru/f6a65a91
https://m.edsoo.ru/f6a65a91


Итого по разделу 7

Раздел 5. МИРОВОЕ ХОЗЯЙСТВО

5.1

Состав и структура 
мирового хозяйства. 
Международное 
географическое 
разделение труда

2 0.5 Библиотека ЦОК 
Ьйр8://т.еЙ800.гиЛ6а65

5.2
Международная
экономическая
интеграция

1 Библиотека ЦОК 
Ьйв8://т.еЙ800.гиЛ6а65

5.3

География главных 
отраслей мирового 
хозяйства. 
Промышленность 
мира

6 1 Библиотека ЦОК 
Ьйв8://т.еЙ800.гиЛ6а65

5.4 Сельское хозяйство 
мира

2 Библиотека ЦОК 
Ьйв8://т.еЙ800.гиЛ6а65

5.5

Сфера
нематериального 
производства. 
Мировой транспорт

3 Библиотека ЦОК 
Ьйр8://т.еЙ800.гиЛ6а65

Итого по разделу 14

Резервное время 2 1
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34 1 6.5

11 КЛАСС

№
п/
п

Наименование 
разделов и тем 
программы

Количество часов Электронные
(цифровые)
образовательные
ресурсы

Всег
о

Контрольн 
ые работы

Практичес 
кие работы

Раздел 1. РЕГИОНЫ И СТРАНЫ МИРА

1.1
Регионы мира.
Зарубежная
Европа

6 1
Библиотека ЦОК
Ьйр8://т.еЙ800.ги/:Т6а6
5а91

1.2 Зарубежная 6 0.5 Библиотека ЦОК

https://m.edsoo.ru/f6a65a91
https://m.edsoo.ru/f6a65a91
https://m.edsoo.ru/f6a65a91
https://m.edsoo.ru/f6a65a91
https://m.edsoo.ru/f6a65a91
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Азия Ьйр8;//т.еЙ800.ги/16а6
5а91

1.3 А мерика 6 1 0.5
Библиотека ЦОК
Ьйр8://т.еЙ800.ги/:Т6а6
5а91

1.4 А фрика 4 0.5
Библиотека ЦОК
Ьйр8://т.еЙ800.ги/16а6
5а91

1.5
А встралия и 
Океания

2
Библиотека ЦОК
Ьйр8://т.еЙ800.ги/16а6
5а91

1.6

Россия на 
геополитической

геоэкономическо 
й и
геодемографиче 
ской карте мира

3 1
Библиотека ЦОК
Ьйр8://т.еЙ800.ги/16а6
5а91

Итого по разделу 27

Раздел 2. ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

2 .1

Г лобальные
проблемы
человечества

4 0.5
Библиотека ЦОК
Ьйр8://т.еЙ800.ги/:Т6а6
5а91

Итого по разделу 4

Резервное время 3

ОБЩ ЕЕ 
КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО 
П РОГРАМ М Е

34 1 4

Обществознание

Программа по обществознанию на уровне среднего общего образования 
разработана на основе требований к результатам освоения основной 
образовательной программы, представленных в ФГОС СОО, в соответствии с 
Концепцией преподавания учебного предмета «Обществознание», а также с 
учётом федеральной рабочей программы воспитания.

Обществознание выполняет ведущую роль в реализации функции 
интеграции молодёжи в современное общество, направляет и обеспечивает

https://m.edsoo.ru/f6a65a91
https://m.edsoo.ru/f6a65a91
https://m.edsoo.ru/f6a65a91
https://m.edsoo.ru/f6a65a91
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условия формирования российской гражданской идентичности, освоения 
традиционных ценностей многонационального российского народа, 
социализации обучающихся, их готовности к саморазвитию и непрерывному 
образованию, труду и творческому самовыражению, правомерному 
поведению и взаимодействию с другими людьми в процессе решения задач 
личной и социальной значимости.

Содержание учебного предмета ориентируется на систему 
теоретических 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, а также о 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



учебноисследовательской 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.

Целями изучения учебного предмета «Обществознание» 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 Российской Федерации;

развитие духовнонравственных 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 программы высшего образования, в том числе по 
направлениям социальногуманитарной подготовки.

На изучение обществознания на углубленном уровне отводится 272 
часа: в 10 классе -  136 часов (4 часа в неделю), в 11 классе -  136 часов (4 часа 
в неделю).



СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ

10 КЛАСС

Социальные науки и их особенности
Общество как предмет изучения. Различные подходы к изучению 

общества. Особенности социального познания. Научное и ненаучное
социальное познание.

Социальные науки в системе научного знания. Место философии в 
системе обществознания. Философия и наука.

Методы изучения социальных явлений. Сходство и различие
естествознания и обществознания. Особенности наук, изучающих общество и 
человека.

Социальные науки и профессиональное самоопределение молодёжи.
Введение в философию
Социальная философия, её место в системе наук об обществе. 

Философское осмысление общества как целостной развивающейся системы. 
Взаимосвязь природы и общества. Понятие «социальный институт».
Основные институты общества, их функции и роль в развитии общества.

Типология обществ. Современное общество: ведущие тенденции, 
особенности развития. Динамика и многообразие процессов развития
общества. Типы социальной динамики. Эволюция и революция как формы 
социального изменения. Влияние 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 средств массовой информации 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.

Искусство, его виды и формы. Социальные функции искусства. 
Современное искусство. Художественная культура.

Наука как область духовной культуры. Роль науки в современном 
обществе. Социальные последствия научных открытий и ответственность 
учёного. Авторитет науки. Достижения российской науки на современном 
этапе.

Образование как институт сохранения и передачи культурного 
наследия.

Этика, мораль, нравственность. Основные категории этики. Свобода 
воли и нравственная оценка. Нравственность как область индивидуально 
ответственного поведения.



Этические нормы как регулятор деятельности социальных институтов и 
нравственного поведения людей.

Особенности профессиональной деятельности по направлениям, 
связанным с философией.

Введение в социальную психологию
Социальная психология в системе социальногуманитарного 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 социальнопсихологических 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 развития. 

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 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. Организационноправовые формы 
предприятий. Малый бизнес. Франчайзинг. Этика предпринимательства. 
Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации.

Экономические цели фирмы. Показатели деятельности фирмы. Выручка 
и прибыль. Издержки и их виды (необратимые издержки, постоянные и 
переменные издержки, средние и предельные издержки). Предельные 
издержки и предельная выручка фирмы. Эффект масштаба производства. 
Амортизационные отчисления. Альтернативная стоимость и способы 
финансирования предприятия. Основные принципы менеджмента. Основные 
элементы маркетинга. Влияние конкуренции на деятельность фирмы. 
Политика импортозамещения в Российской Федерации.

Финансовые институты. Банки. Банковская система. Центральный банк 
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. Денежнокредитная политика 
Банка России. Инфляция: причины, виды, социальноэкономические
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: валовой национальный продукт (ВНП), 
валовый внутренний продукт (ВВП). Индексы цен. Связь между 
показателями ВВП и ВНП. Реальный и номинальный валовый внутренний 
продукт. 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, этно-социальные (межнациональные) 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
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. Государственнотерриториальное 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 функциии 

направления политики государства. Понятие бюрократии. Особенности 
государственной службы.

Институты представительства социальных интересов. Гражданское 
общество. Взаимодействие институтов гражданского общества и публичной 
власти.

Выборы в демократическом обществе. Институт всеобщего
избирательного права. Избирательный процесс и избирательные системы. 
Избирательная система Российской Федерации. Избирательная кампания. 
Абсентеизм, его причины и 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 средств массовой информации 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 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 политикоправовой институт. Гражданство Российской 
Федерации: понятие, принципы, основания приобретения. Г арантии 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. Конституционноправовой 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: порядок 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. 
Гражданскоправовые отношения: понятие и виды. Субъекты гражданского 
права. Физические и юридические лица. Правоспособность и 
дееспособность. Дееспособность несовершеннолетних. Правомочия 
собственника, формы собственности. Обязательственное право. Сделки. 
Гражданскоправовой 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. Гражданскоправовая 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.

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 среднего 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.



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 
ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные результаты программы по обществознанию на уровне среднего 
общего образования 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 результате изучения обществознания 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, 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 детскоюношеских 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;

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 интерес и разрешать конфликты.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия:
самостоятельно формулировать и актуализировать социальную проблему, 

рассматривать её разносторонне;
устанавливать существенные признаки или основания для сравнения, 

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 учебнопознавательных, жизненных 
проблем, при выполнении социальных проектов.

Базовые исследовательские действия:
развивать навыки учебноисследовательской и проектной деятельности, навыки 

разрешения проблем; проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску 
методов решения практических задач, применению различных методов познания, 
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 причинноследственные связи социальных явлений и процессов и 
актуализировать познавательную задачу, выдвигать гипотезу её решения, находить 
аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии 
решения;

анализировать результаты, полученные в ходе решения задачи, критически 
оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;

давать оценку новым ситуациям, возникающим в процессе познания 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.

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;

создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и 
целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации, 
включая статистические данные, графики, таблицы;

оценивать достоверность, легитимность информации различных видов и форм 
представления, в том числе полученной из интернет-источников, её соответствие 
правовым и моральноэтическим нормам;

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 
правовых и этических норм, норм информационной безопасности;

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 
безопасности личности.

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение:
осуществлять коммуникации во всех сферах жизни;
распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты;
владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно 

вести диалог, учитывать разные точки зрения;
развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых 

средств.

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация:
самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять 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;



способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных 
областях знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

Совместная деятельность:
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 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 учебноисследовательские и социальные проекты, оценивать 
идеи с позиции новизны, оригинальности, практической значимости;

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

Самоконтроль, эмоциональный интеллект:
давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям;
владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать 
приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения;

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению;
принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;
учитывать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;
признавать своё право и право других на ошибки;
развивать способность понимать мир с позиции другого человека.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

К концу 10 класса обучающийся будет:
владеть знаниями основ философии, социальной психологии, экономической 

науки, включая знания о предмете и методах исследования, этапах и основных 
направлениях развития, месте и роли в социальном познании, в постижении и 
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 формировании социально-психологических качеств личности; природа 
межличностных конфликтов и пути их разрешения; экономика как объект изучения



экономической теорией, факторы производства и субъекты экономики, 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;

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;

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 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 профессиональнотрудовой 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;

уметь соотносить различные теоретические подходы, делать выводы и 
обосновывать их на теоретическом и фактическоэмпирическом 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 
средств массовой информации на сознание в условиях цифровизации, формирования 
установок и стереотипов массового сознания, распределения ролей в малых группах, 
влияния групп на поведение людей, особенностей общения в информационном 
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 научнопублицистического характера, ранжировать источники 
социальной информации по целям распространения, жанрам с позиций достоверности 
сведений, проводить с опорой на полученные из различных источников знания 
учебноисследовательскую 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; уметь 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, теоретическими 
положениями 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 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;

уметь 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»;

проявлять умения, необходимые для успешного продолжения образования 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.

К концу 11 класса обучающийся будет:
владеть знаниями основ социологии, политологии, правоведения, 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, статусноролевая 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;

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 средства массовой информации, институты социальной 
стратификации, базовые политические институты, включая государство и институты 
государственной власти: институт главы государства, законодательной и
исполнительной власти, судопроизводства и охраны правопорядка, 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; о способах и элементах социального контроля, о типах и способах 
разрешения социальных конфликтов, о конституционных принципах национальной 
политики в Российской Федерации;

владеть элементами методологии социального познания, включая 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, структурнофункциональный 
анализ, системный, институциональный, социальнопсихологический подход; 
правоведения, такие как формально-юридический, сравнительноправовой 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;

уметь соотносить различные теоретические подходы, делать выводы и 
обосновывать их на теоретическом и фактическоэмпирическом 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 
средств массовой информации 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 
учебноисследовательскую, проектноисследовательскую 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 учебноисследовательской и проектной деятельности на 
публичных мероприятиях;

уметь анализировать и оценивать собственный социальный опыт, включая опыт 
самопознания и самооценки, самоконтроля, межличностного взаимодействия, 
выполнения социальных ролей, использовать его при решении познавательных 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 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;

уметь конкретизировать примерами из личного социального опыта, фактами 
социальной действительности, модельными ситуациями теоретические положения 
разделов «Основы социологии», «Основы политологии», «Основы правоведения», 
включая положения об этнических отношениях и этническом многообразии 
современного мира, молодёжи как социальной группе, изменении социальных ролей в 
семье, системе образования Российской Федерации и тенденциях его развития, 
средствах массовой информации, 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 средств массовой коммуникации 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;

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»;

проявлять умения, необходимые для успешного продолжения образования по 
направлениям социальногуманитарной 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 социальногуманитарной 
подготовкой и особенностями профессиональной деятельности социолога, политолога, 
юриста.

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия

Учебный курс «Алгебра и начала математического анализа» является одним из 
наиболее значимых в программе среднего общего образования, поскольку, с одной стороны, 
он обеспечивает инструментальную базу для изучения всех естественно-научных курсов, а с



другой стороны, формирует логическое и абстрактное мышление обучающихся на уровне, 
необходимом для освоения информатики, обществознания, истории, словесности и других 
дисциплин. В рамках данного учебного курса обучающиеся овладевают универсальным 
языком современной науки, которая формулирует свои достижения в математической форме.

Учебный курс алгебры и начал математического анализа закладывает основу для 
успешного овладения законами физики, химии, биологии, понимания основных тенденций 
развития экономики и общественной жизни, позволяет ориентироваться в современных 
цифровых и компьютерных технологиях, уверенно использовать их для дальнейшего 
образования и в повседневной жизни. В то же время овладение абстрактными и логически 
строгими конструкциями алгебры и математического анализа развивает умение находить 
закономерности, обосновывать истинность, доказывать утверждения с помощью индукции и 
рассуждать дедуктивно, использовать обобщение и конкретизацию, абстрагирование и 
аналогию, формирует креативное и критическое мышление.

В ходе изучения учебного курса «Алгебра и начала математического анализа» 
обучающиеся получают новый опыт решения прикладных задач, самостоятельного 
построения математических моделей реальных ситуаций, интерпретации полученных 
решений, знакомятся с примерами математических закономерностей в природе, науке и 
искусстве, с выдающимися математическими открытиями и их авторами.

Учебный курс обладает значительным воспитательным потенциалом, который 
реализуется как через учебный материал, способствующий формированию научного 
мировоззрения, так и через специфику учебной деятельности, требующей продолжительной 
концентрации внимания, самостоятельности, аккуратности и ответственности за полученный 
результат.

В основе методики обучения алгебре и началам математического анализа лежит 
деятельностный принцип обучения.

В структуре учебного курса «Алгебра и начала математического анализа» выделены 
следующие содержательно-методические линии: «Числа и вычисления», «Функции и 
графики», «Уравнения и неравенства», «Начала математического анализа», «Множества и 
логика». Все основные содержательно-методические линии изучаются на протяжении двух 
лет обучения на уровне среднего общего образования, естественно дополняя друг друга и 
постепенно насыщаясь новыми темами и разделами. Данный учебный курс является 
интегративным, поскольку объединяет в себе содержание нескольких математических 
дисциплин, таких как алгебра,

тригонометрия, математический анализ, теория множеств, математическая логика и другие. 
По мере того как обучающиеся овладевают всё более широким математическим аппаратом, у 
них последовательно формируется и совершенствуется умение строить математическую 
модель реальной ситуации, применять знания, полученные при изучении учебного курса, для 
решения самостоятельно сформулированной математической задачи, а затем 
интерпретировать свой ответ.

Содержательно-методическая линия «Числа и вычисления» завершает формирование 
навыков использования действительных чисел, которое было начато на уровне основного 
общего образования. На уровне среднего общего образования особое внимание уделяется 
формированию навыков рациональных вычислений, включающих в себя использование



различных форм записи числа, умение делать прикидку, выполнять приближённые 
вычисления, оценивать числовые выражения, работать с математическими константами. 
Знакомые обучающимся множества натуральных, целых, рациональных и действительных 
чисел дополняются множеством комплексных чисел. В каждом из этих множеств 
рассматриваются свойственные ему специфические задачи и операции: деление нацело, 
оперирование остатками на множестве целых чисел, особые свойства рациональных и 
иррациональных чисел, арифметические операции, а также извлечение корня натуральной 
степени на множестве комплексных чисел. Благодаря последовательному расширению круга 
используемых чисел и знакомству с возможностями их применения для решения различных 
задач формируется представление о единстве математики как науки и её роли в построении 
моделей реального мира, широко используются обобщение и конкретизация.

Линия «Уравнения и неравенства» реализуется на протяжении всего обучения на уровне 
среднего общего образования, поскольку в каждом разделе Программы предусмотрено 
решение соответствующих задач. В результате обучающиеся овладевают различными 
методами решения рациональных, иррациональных, показательных, логарифмических и 
тригонометрических уравнений, неравенств и систем, а также задач, содержащих параметры. 
Полученные умения широко используются при исследовании функций с помощью 
производной, при решении прикладных задач и задач на нахождение наибольших и 
наименьших значений функции. Данная содержательная линия включает в себя также 
формирование умений выполнять расчёты по формулам, преобразования рациональных, 
иррациональных и тригонометрических выражений, а также выражений, содержащих 
степени и логарифмы. Благодаря изучению алгебраического материала происходит 
дальнейшее развитие алгоритмического и абстрактного мышления обучающихся, 
формируются навыки дедуктивных рассуждений, работы с символьными формами, 
представления закономерностей и зависимостей в виде равенств и неравенств. Алгебра 
предлагает эффективные инструменты для решения практических и естественно-научных 
задач, наглядно демонстрирует свои возможности как языка науки.

Содержательно-методическая линия «Функции и графики» тесно переплетается с 
другими линиями учебного курса, поскольку в каком-то смысле задаёт последовательность 
изучения материала. Изучение степенной, показательной, логарифмической и 
тригонометрических функций, их свойств и графиков, использование функций для решения 
задач из других учебных предметов и реальной жизни тесно связано как с математическим 
анализом, так и с решением уравнений и неравенств. При этом большое внимание уделяется 
формированию умения выражать формулами зависимости между различными величинами, 
исследовать полученные функции, строить их графики. Материал этой содержательной 
линии нацелен на развитие умений и навыков, позволяющих выражать зависимости между 
величинами в различной форме:

и  1 и  с» 1—1аналитической, графической и словесной. Его изучение способствует развитию 
алгоритмического мышления, способности к обобщению и конкретизации, использованию 
аналогий.

Содержательная линия «Начала математического анализа» позволяет существенно 
расширить круг как математических, так и прикладных задач, доступных обучающимся, так 
как у них появляется возможность строить графики сложных функций, определять их 
наибольшие и наименьшие значения, вычислять площади фигур и объёмы тел, находить 
скорости и ускорения процессов. Данная содержательная линия открывает новые



возможности построения математических моделей реальных ситуаций, позволяет находить 
наилучшее решение в прикладных, в том числе социально-экономических, задачах. 
Знакомство с основами математического анализа способствует развитию абстрактного, 
формально-логического и креативного мышления, формированию умений распознавать 
проявления законов математики в науке, технике и искусстве. Обучающиеся узнают о 
выдающихся результатах, полученных в ходе развития математики как науки, и об их 
авторах.

Содержательно-методическая линия «Множества и логика» включает в себя элементы 
теории множеств и математической логики. Теоретико-множественные представления 
пронизывают весь курс школьной математики и предлагают наиболее универсальный язык, 
объединяющий все разделы математики и её приложений, они связывают разные 
математические дисциплины и их приложения в единое целое. Поэтому важно дать 
возможность обучающемуся понимать теоретико-множественный язык современной 
математики и использовать его для выражения своих мыслей. Другим важным признаком 
математики как науки следует признать свойственную ей строгость обоснований и 
следование определённым правилам построения доказательств. Знакомство с элементами 
математической логики способствует развитию логического мышления обучающихся, 
позволяет им строить свои рассуждения на основе логических правил, формирует навыки 
критического мышления.

В учебном курсе «Алгебра и начала математического анализа» присутствуют основы 
математического моделирования, которые призваны способствовать формированию навыков 
построения моделей реальных ситуаций, исследования этих моделей с помощью аппарата 
алгебры и математического анализа, интерпретации полученных результатов. Такие задания 
вплетены в каждый из разделов программы, поскольку весь материал учебного курса широко 
используется для решения прикладных задач. При решении реальных практических задач 
обучающиеся развивают наблюдательность, умение находить закономерности, 
абстрагироваться, использовать аналогию, обобщать и конкретизировать проблему. 
Деятельность по формированию навыков решения прикладных задач организуется в процессе 
изучения всех тем учебного курса «Алгебра и начала математического анализа».

Геометрия является одним из базовых курсов на уровне среднего общего образования, 
так как обеспечивает возможность изучения дисциплин естественно-научной направленности 
и предметов гуманитарного цикла. Поскольку логическое мышление, формируемое при 
изучении обучающимися понятийных основ геометрии, при доказательстве теорем и 
построении цепочки логических утверждений при решении геометрических задач, умение 
выдвигать и опровергать гипотезы непосредственно используются при решении задач 
естественно-научного цикла, в частности физических задач.

Цель освоения программы учебного курса «Геометрия» на углублённом уровне -  
развитие индивидуальных способностей обучающихся при изучении геометрии, как 
составляющей предметной области «Математика и информатика» через обеспечение 
возможности
приобретения и использования более глубоких геометрических знаний и действий, 
специфичных геометрии, и необходимых для успешного профессионального образования, 
связанного с использованием математики.

Приоритетными задачами курса геометрии на углублённом уровне, расширяющими и 
усиливающими курс базового уровня, являются:



расширение представления о геометрии как части мировой культуры и формирование 
осознания взаимосвязи геометрии с окружающим миром;

формирование представления о пространственных фигурах как о важнейших 
математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные явления окружающего 
мира, знание понятийного аппарата по разделу «Стереометрия» учебного курса геометрии;

формирование умения владеть основными понятиями о пространственных фигурах и их 
основными свойствами, знание теорем, формул и умение их применять, умения доказывать 
теоремы и находить нестандартные способы решения задач;

формирование умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире 
многогранники и тела вращения, конструировать геометрические модели;

формирование понимания возможности аксиоматического построения математических 
теорий, формирование понимания роли аксиоматики при проведении рассуждений;

формирование умения владеть методами доказательств и алгоритмов решения, умения 
их применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения стереометрических 
задач и задач с практическим содержанием, формирование представления о необходимости 
доказательств при обосновании математических утверждений и роли аксиоматики в 
проведении дедуктивных рассуждений;

развитие и совершенствование интеллектуальных и творческих способностей 
обучающихся, познавательной активности, исследовательских умений, критичности 
мышления, интереса к изучению геометрии;

формирование функциональной грамотности, релевантной геометрии: умения
распознавать проявления геометрических понятий, объектов и закономерностей в реальных 
жизненных ситуациях и при изучении других учебных предметов, проявления зависимостей 
и закономерностей, моделирования реальных ситуаций, исследования построенных моделей, 
интерпретации полученных результатов.

Основными содержательными линиями учебного курса «Геометрия» в 10-11 классах 
являются: «Прямые и плоскости в пространстве», «Многогранники», «Тела вращения», 
«Векторы и координаты в пространстве», «Движения в пространстве».

Сформулированное во ФГОС СОО требование «уметь оперировать понятиями», 
релевантными геометрии на углублённом уровне обучения в 10-11 классах, относится ко 
всем содержательным линиям учебного курса, а формирование логических умений 
распределяется не только по содержательным линиям, но и по годам обучения. Содержание 
образования, соответствующее предметным результатам освоения Федеральной рабочей 
программы, распределённым по годам обучения, структурировано таким образом, чтобы ко 
всем основным, принципиальным вопросам обучающиеся обращались неоднократно. Это 
позволяет организовать овладение геометрическими понятиями и навыками последовательно 
и поступательно, с соблюдением принципа преемственности, а новые знания включать в 
общую систему геометрических представлений обучающихся, расширяя и углубляя её, 
образуя прочные множественные связи.

Переход к изучению геометрии на углублённом уровне позволяет:
создать условия для дифференциации обучения, построения индивидуальных 

образовательных программ, обеспечить углублённое изучение геометрии как составляющей 
учебного предмета «Математика»;



подготовить обучающихся к продолжению изучения математики с учётом выбора 
будущей профессии, обеспечивая преемственность между общим и профессиональным 
образованием.

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
10 КЛАСС

Числа и вычисления
Рациональные числа. Обыкновенные и десятичные дроби, проценты, бесконечные 

периодические дроби. Применение дробей и процентов для решения прикладных задач из 
различных отраслей знаний и реальной жизни.

Действительные числа. Рациональные и иррациональные числа. Арифметические 
операции с действительными числами. Модуль действительного числа и его свойства. 
Приближённые вычисления, правила округления, прикидка и оценка результата вычислений.

Степень с целым показателем. Бином Ньютона. Использование подходящей формы 
записи действительных чисел для решения практических задач и представления данных.

Арифметический корень натуральной степени и его свойства.
Степень с рациональным показателем и её свойства, степень с действительным 

показателем.
Логарифм числа. Свойства логарифма. Десятичные и натуральные логарифмы.
Синус, косинус, тангенс, котангенс числового аргумента. Арксинус, арккосинус и 

арктангенс числового аргумента.
Уравнения и неравенства
Тождества и тождественные преобразования. Уравнение, корень уравнения. 

Равносильные уравнения и уравнения-следствия. Неравенство, решение неравенства.
Основные методы решения целых и дробно-рациональных уравнений и неравенств. 

Многочлены от одной переменной. Деление многочлена на многочлен с остатком. Теорема 
Безу. Многочлены с целыми коэффициентами. Теорема Виета.

Преобразования числовых выражений, содержащих степени и корни.
Иррациональные уравнения. Основные методы решения иррациональных уравнений.
Показательные уравнения. Основные методы решения показательных уравнений.
Преобразование выражений, содержащих логарифмы.
Логарифмические уравнения. Основные методы решения логарифмических уравнений.
Основные тригонометрические формулы. Преобразование тригонометрических 

выражений. Решение тригонометрических уравнений.
Решение систем линейных уравнений. Матрица системы линейных уравнений. 

Определитель матрицы 2x2, его геометрический смысл и свойства, вычисление его значения, 
применение определителя для решения системы линейных уравнений. Решение прикладных 
задач с помощью системы линейных уравнений. Исследование построенной модели с 
помощью матриц и определителей.

Построение математических моделей реальной ситуации с помощью уравнений и 
неравенств. Применение уравнений и неравенств к решению математических задач и задач из 
различных областей науки и реальной жизни.

Функции и графики
Функция, способы задания функции. Взаимно обратные функции. Композиция 

функций. График функции. Элементарные преобразования графиков функций.



Область определения и множество значений функции. Нули функции. Промежутки 
знакопостоянства. Чётные и нечётные функции. Периодические функции. Промежутки 
монотонности функции. Максимумы и минимумы функции. Наибольшее и наименьшее 
значения функции на промежутке.

Линейная, квадратичная и дробно-линейная функции. Элементарное исследование и 
построение их графиков.

Степенная функция с натуральным и целым показателем. Её свойства и график. 
Свойства и график корня п-ой степени как функции обратной степени с натуральным 
показателем.

Показательная и логарифмическая функции, их свойства и графики. Использование 
графиков функций для решения уравнений.

Тригонометрическая окружность, определение тригонометрических функций числового 
аргумента.

Функциональные зависимости в реальных процессах и явлениях. Графики реальных 
зависимостей.

Начала математического анализа
Последовательности, способы задания последовательностей. Метод математической 

индукции. Монотонные и ограниченные последовательности. История возникновения 
математического анализа как анализа бесконечно малых.

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Бесконечно убывающая геометрическая 
прогрессия. Сумма бесконечно убывающей геометрической прогрессии. Линейный и 
экспоненциальный рост. Число е. Формула сложных процентов. Использование прогрессии 
для решения реальных задач прикладного характера.

Непрерывные функции и их свойства. Точки разрыва. Асимптоты графиков функций. 
Свойства функций непрерывных на отрезке. Метод интервалов для решения неравенств. 
Применение свойств непрерывных функций для решения задач.

Первая и вторая производные функции. Определение, геометрический и физический 
смысл производной. Уравнение касательной к графику функции.

Производные элементарных функций. Производная суммы, произведения, частного и 
композиции функций.

Множества и логика
Множество, операции над множествами и их свойства. Диаграммы Эйлера-Венна. 

Применение теоретико-множественного аппарата для описания реальных процессов и 
явлений, при решении задач из других учебных предметов.

Определение, теорема, свойство математического объекта, следствие, доказательство, 
равносильные уравнения.

11 КЛАСС

Числа и вычисления
Натуральные и целые числа. Применение признаков делимости целых чисел, 

наибольший общий делитель (далее -  НОД) и наименьшее общее кратное (далее -  НОК), 
остатков по модулю, алгоритма Евклида для решения задач в целых числах.



Комплексные числа. Алгебраическая и тригонометрическая формы записи 
комплексного числа. Арифметические операции с комплексными числами. Изображение 
комплексных чисел на координатной плоскости. Формула Муавра. Корни п-ой степени из 
комплексного числа. Применение комплексных чисел для решения физических и 
геометрических задач.

Уравнения и неравенства
Система и совокупность уравнений и неравенств. Равносильные системы и системы- 

следствия. Равносильные неравенства.
Отбор корней тригонометрических уравнений с помощью тригонометрической 

окружности. Решение тригонометрических неравенств.
Основные методы решения показательных и логарифмических неравенств.
Основные методы решения иррациональных неравенств.
Основные методы решения систем и совокупностей рациональных, иррациональных, 

показательных и логарифмических уравнений.
Уравнения, неравенства и системы с параметрами.
Применение уравнений, систем и неравенств к решению математических задач и задач 

из различных областей науки и реальной жизни, интерпретация полученных результатов.
Функции и графики
График композиции функций. Геометрические образы уравнений и неравенств на 

координатной плоскости.
Тригонометрические функции, их свойства и графики.
Графические методы решения уравнений и неравенств. Графические методы решения 

задач с параметрами.
Использование графиков функций для исследования процессов и зависимостей, 

которые возникают при решении задач из других учебных предметов и реальной жизни.
Начала математического анализа
Применение производной к исследованию функций на монотонность и экстремумы. 

Нахождение наибольшего и наименьшего значений непрерывной функции на отрезке.
Применение производной для нахождения наилучшего решения в прикладных задачах, 

для определения скорости и ускорения процесса, заданного формулой или графиком.
Первообразная, основное свойство первообразных. Первообразные элементарных 

функций. Правила нахождения первообразных.
Интеграл. Геометрический смысл интеграла. Вычисление определённого интеграла по 

формуле Ньютона-Лейбница.
Применение интеграла для нахождения площадей плоских фигур и объёмов 

геометрических тел.
Примеры решений дифференциальных уравнений. Математическое моделирование 

реальных процессов с помощью дифференциальных уравнений.

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
10 КЛАСС

Прямые и плоскости в пространстве
Основные понятия стереометрии. Точка, прямая, плоскость, пространство. Понятие об 

аксиоматическом построении стереометрии: аксиомы стереометрии и следствия из них.



Взаимное расположение прямых в пространстве: пересекающиеся, параллельные и 
скрещивающиеся прямые. Признаки скрещивающихся прямых. Параллельность прямых и 
плоскостей в пространстве: параллельные прямые в пространстве, параллельность трёх 
прямых, параллельность прямой и плоскости. Параллельное и центральное проектирование, 
изображение фигур. Основные свойства параллельного проектирования. Изображение фигур 
в параллельной проекции. Углы с сонаправленными сторонами, угол между прямыми в 
пространстве. Параллельность плоскостей: параллельные плоскости, свойства параллельных 
плоскостей. Простейшие пространственные фигуры на плоскости: тетраэдр, параллелепипед, 
построение сечений.

Перпендикулярность прямой и плоскости: перпендикулярные прямые в пространстве, 
прямые параллельные и перпендикулярные к плоскости, признак перпендикулярности 
прямой и плоскости, теорема о прямой перпендикулярной плоскости. Ортогональное 
проектирование. Перпендикуляр и наклонные: расстояние от точки до плоскости, расстояние 
от прямой до плоскости, проекция фигуры на плоскость. Перпендикулярность плоскостей: 
признак перпендикулярности двух плоскостей. Теорема о трёх перпендикулярах.

Углы в пространстве: угол между прямой и плоскостью, двугранный угол, линейный 
угол двугранного угла. Трёхгранный и многогранные углы. Свойства плоских углов 
многогранного угла. Свойства плоских и двугранных углов трёхгранного угла. Теоремы 
косинусов и синусов для трёхгранного угла.

Многогранники
Виды многогранников, развёртка многогранника. Призма: п-угольная призма, прямая и 

наклонная призмы, боковая и полная поверхность призмы. Параллелепипед, прямоугольный
и Т /* и грпараллелепипед и его свойства. Кратчайшие пути на поверхности многогранника. Теорема 

Эйлера. Пространственная теорема Пифагора. Пирамида: п-угольная пирамида, правильная и 
усечённая пирамиды. Свойства рёбер и боковых граней правильной пирамиды. Правильные 
многогранники: правильная призма и правильная пирамида, правильная треугольная 
пирамида и правильный тетраэдр, куб. Представление о правильных многогранниках: 
октаэдр, додекаэдр и икосаэдр.

Вычисление элементов многогранников: 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.

Симметрия в пространстве. Элементы симметрии правильных многогранников. 
Симметрия в правильном многограннике: симметрия параллелепипеда, симметрия
правильных призм, симметрия правильной пирамиды.

Векторы и координаты в пространстве
Понятия: вектор в пространстве, нулевой вектор, длина ненулевого вектора, векторы 

коллинеарные, сонаправленные и противоположно направленные векторы. Равенство 
векторов. Действия с векторами: сложение и вычитание векторов, сумма нескольких 
векторов, умножение вектора на число. Свойства сложения векторов. Свойства умножения 
вектора на число. Понятие компланарные векторы. Признак компланарности трёх векторов. 
Правило параллелепипеда. Теорема о разложении вектора по трём некомпланарным 
векторам. Прямоугольная система координат в пространстве. Координаты вектора. Связь 
между координатами вектора и координатами точек. Угол между векторами. Скалярное 
произведение векторов.



11 КЛАСС
Тела вращения
Понятия: цилиндрическая поверхность, коническая поверхность, сферическая

поверхность,
образую щие поверхностей. Тела вращения: цилиндр, конус, усечённы й конус, сфера, шар. 
Взаимное расположение сферы и плоскости, касательная плоскость к  сфере. И зображение тел 
вращ ения на плоскости. Развёртка цилиндра и конуса. Симметрия сферы и шара.

Объём. Основные свойства объёмов тел. Теорема об объёме прямоугольного 
параллелепипеда и следствия из неё. Объём прямой и наклонной призмы, цилиндра, 
пирамиды и конуса. Объём шара и ш арового сегмента.

Комбинации тел вращ ения и многогранников. Призма, вписанная в цилиндр, описанная 
около цилиндра. Пересечение сферы и ш ара с плоскостью. Касание ш ара и сферы 
плоскостью. Понятие многогранника, описанного около сферы, сферы, вписанной в 
многогранник или тело вращения.

Площ адь поверхности цилиндра, конуса, площ адь сферы и её частей. Подобие в 
пространстве. Отнош ение объёмов, площ адей поверхностей подобных фигур. 
П реобразование подобия, гомотетия. Реш ение задач на плоскости с использованием 
стереометрических методов.

П остроение сечений многогранников и тел вращения: сечения цилиндра (параллельно и 
перпендикулярно оси), сечения конуса (параллельные основанию и проходящ ие через 
вершину), сечения шара, методы построения сечений: метод следов, метод внутреннего 
проектирования, метод переноса секущ ей плоскости.

Векторы и координаты в пространстве
Векторы в пространстве. Операции над векторами. Векторное умножение векторов. 

Свойства векторного умножения. П рямоугольная система координат в пространстве. 
Координаты вектора. Разложение вектора по базису. Координатно-векторный метод при 
реш ении геометрических задач.

Движения в пространстве
Движения пространства. Отображения. Движения и равенство фигур. Общие свойства 

движений. Виды движений: параллельный перенос, центральная симметрия, зеркальная 
симметрия, поворот вокруг прямой. П реобразования подобия. П рямая и сфера Эйлера.

Тематическое планирование «Алгебра и начала математического анализа» 10 

класс (углубленный уровень)

№
п/
п

Наименование 
разделов и тем 
программы

Количество часов Электронные
(цифровые)
образовательные
ресурсы

Всег
о

Контрольны 
е работы

Практически 
е работы

1

М ножество 
действительных 
чисел. М ногочлены. 
Рациональные

24 1
Библиотека ЦОК
Ьйв8://т.еЙ800.гиЛ6а65а9
1

https://m.edsoo.ru/f6a65a91
https://m.edsoo.ru/f6a65a91


уравнения и 
неравенства. 
Системы линейных 
уравнений

2

Функции и 
графики. Степенная 
функция с целым 
показателем

12 1
Библиотека ЦОК
Ьйр8://т.еЙ800.гиЛ6а65а9
1

3

Арифметический 
корень п-ой 
степени.
Иррациональные
уравнения

15 1
Библиотека ЦОК
Ьйр8://т.еЙ800.гиЛ6а65а9
1

4

Показательная
функция.
Показательные
уравнения

10 1
Библиотека ЦОК
Ьйр8://т.еЙ800.гиЛ6а65а9
1

5

Логарифмическая
функция.
Логарифмические
уравнения

18 1
Библиотека ЦОК
Ьйр8://т.еЙ800.гиЛ6а65а9
1

6
Тригонометрически 
е выражения и 
уравнения

22 1
Библиотека ЦОК
Ьйр8://т.еЙ800.гиЛ6а65а9
1

7
Последовательност 
и и прогрессии

10 1
Библиотека ЦОК
Ьйр8://т.еЙ800.гиЛ6а65а9
1

8
Непрерывные
функции.
Производная

20 1
Библиотека ЦОК
Ьйр8://т.еЙ800.гиЛ6а65а9
1

9

Повторение,
обобщение,
систематизация
знаний

5 2
Библиотека ЦОК
Ьйр8://т.еЙ800.гиЛ6а65а9
1

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ

136 10 0

11 КЛАСС
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№
п/
п

Наименование 
разделов и тем 
программы

Количество часов Электронные
(цифровые)
образовательные
ресурсы

Всег
о

Контрольны 
е работы

Практически 
е работы

1

И сследование 
функций с 
помощью 
производной

2 2 1
Библиотека ЦОК 
Ьйр8://ш.еЙ800.гц/16а65а9 
1

2
П ервообразная и 
интеграл

12 1
Библиотека ЦОК 
Ьйр8://ш.еЙ800.гц/16а65а9 
1

3

Графики
тригонометрически 
х  функций. 
Тригонометрически 
е неравенства

14 1
Библиотека ЦОК 
Ьйр8://ш.еЙ800.гц/16а65а9 
1

4

Иррациональные, 
показательные и 
логарифмические 
неравенства

24 1
Библиотека ЦОК 
Ьйр8://ш.еЙ800.гц/16а65а9 
1

5 Комплексные числа 10 1
Библиотека ЦОК 
Ьйр8://ш.еЙ800.гц/16а65а9 
1

6
Натуральные и 
целые числа

10 1
Библиотека ЦОК 
Ьйр8://ш.еЙ800.гц/16а65а9 
1

7

Системы
рациональных,
иррациональных
показательных и
логарифмических
уравнений

12 1
Библиотека ЦОК 
Ьйр8://ш.еЙ800.гц/16а65а9 
1

8
Задачи с 
параметрами

16 1
Библиотека ЦОК 
Ьйр8://ш.еЙ800.гц/16а65а9 
1

9

Повторение,
обобщение,
систематизация
знаний

16 2
Библиотека ЦОК 
Ьйр8://ш.еЙ800.гц/16а65а9 
1

ОБЩ ЕЕ КО ЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО

136 10 0
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ПРО ГРА М М Е

Тематическое планирование геометрия 10 класс

№
п/
п

Наименование 
разделов и тем 
программы

Количество часов Электронные
(цифровые)
образовательные
ресурсы

Всег
о

Контрольны 
е работы

Практически 
е работы

1
Введение в 
стереометрию

23 1
Библиотека ЦОК
Ьйрз://т.ейзоо.ги/^6а65а
91

2

Взаимное 
расположение 
прямых в 
пространстве

6 1
Библиотека ЦОК
Ьйрз://т.ейзоо.ги/^6а65а
91

3

П араллельность 
прямых и 
плоскостей в 
пространстве

8
Библиотека ЦОК
Ьйрз://т.еЙ800.ги/^6а65а
91

4

П ерпендикулярнос 
ть прямых и 
плоскостей в 
пространстве

25
Библиотека ЦОК
Ьйр8://т.еЙ800.ги/^6а65а
91

5 У глы и расстояния 16 1
Библиотека ЦОК
Ьйр8://т.еЙ800.гиЛ‘6а65а
91

6 М ногогранники 7 1
Библиотека ЦОК 
Ьйр8://т.еЙ800.гиЛ‘6а65а
91

7
Векторы в 
пространстве

12
Библиотека ЦОК 
Ьйр8://т.еЙ800.гиЛ‘6а65а
91

8

Повторение, 
обобщение и 
систематизация 
знаний

5 2
Библиотека ЦОК 
Ьйр8://т.еЙ800.гиЛ‘6а65а
91

ОБЩ ЕЕ КО ЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО 
П РО ГРА М М Е

102 6 0

11 КЛАСС
№ Наименование Количество часов Электронные
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п/п разделов и тем 
программы Всего

Контрольные
работы

Практические
работы

(цифровые)
образовательные
ресурсы

1
А налитическая
геометрия

15 1
Библиотека ЦОК 
Ьйр8://ш.еЙ800.гц/16а65а91

2

Повторение, 
обобщение и 
систематизация 
знаний

15 1
Библиотека ЦОК 
Ьйр8://ш.еЙ800.гц/16а65а91

3
Объём
многогранника

17 1
Библиотека ЦОК 
Ьйр8://ш.еЙ800.гц/16а65а91

4 Тела вращ ения 24 1
Библиотека ЦОК 
Ьйр8://ш.еЙ800.гц/16а65а91

5

П лощ ади 
поверхности и 
объёмы 
круглых тел

9 1
Библиотека ЦОК 
Ьйр8://ш.еЙ800.гц/16а65а91

6 Движения 5 1
Библиотека ЦОК 
Ьйр8://ш.еЙ800.гц/16а65а91

7

Повторение, 
обобщение и 
систематизация 
знаний

17 2
Библиотека ЦОК 
Ьйр8://ш.еЙ800.гц/16а65а91

ОБЩ ЕЕ 
КО ЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО 
ПРО ГРА М М Е

102 8 0

Информатика

П рограмма по информатике на уровне среднего общего образования даёт представление 
о целях, общ ей стратегии обучения, воспитания и развития обучаю щ ихся средствами 
учебного предмета «И нформатика» на базовом уровне, устанавливает обязательное 
предметное содержание, предусматривает его структурирование по разделам и темам, 
определяет распределение его по классам (годам изучения).

П рограмма по информатике определяет количественные и качественные 
характеристики учебного материала для каждого года изучения, в том числе для 
содержательного наполнения разного вида контроля (промежуточной аттестации 
обучающ ихся, всероссийских проверочных работ, государственной итоговой аттестации). 
П рограмма по информатике является основой для составления авторских учебных программ 
и учебников, поурочного планирования курса учителем.

Информатика на уровне среднего общего образования отражает:

https://m.edsoo.ru/f6a65a91
https://m.edsoo.ru/f6a65a91
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https://m.edsoo.ru/f6a65a91
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https://m.edsoo.ru/f6a65a91


сущность информатики как научной дисциплины, изучающей закономерности 
протекания и возможности автоматизации информационных процессов в различных 
системах;

основные области применения информатики, прежде всего информационные 
технологии, управление и социальную сферу;

междисциплинарный характер информатики и информационной деятельности.
Курс информатики на уровне среднего общего образования является завершающим 

этапом непрерывной подготовки обучающихся в области информатики и информационно - 
коммуникационных технологий, он опирается на содержание курса информатики уровня 
основного общего образования и опыт постоянного применения информационно
коммуникационных технологий, даёт теоретическое осмысление, интерпретацию и 
обобщение этого опыта.

В содержании учебного предмета «Информатика» выделяются четыре тематических 
раздела.

Раздел «Цифровая грамотность» охватывает вопросы устройства компьютеров и других 
элементов цифрового окружения, включая компьютерные сети, использование средств 
операционной системы, работу в сети Интернет и использование интернет-сервисов, 
информационную безопасность.

Раздел «Теоретические основы информатики» включает в себя понятийный аппарат 
информатики, вопросы кодирования информации, измерения информационного 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.

Результаты базового уровня изучения учебного предмета «Информатика» 
ориентированы в первую очередь на общую функциональную грамотность, получение 
компетентностей для повседневной жизни и общего развития. Они включают в себя:

понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов 
изучаемой предметной области;

умение решать типовые практические задачи, характерные для использования методов 
и инструментария данной предметной области;

осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и 
инструментов, типичных связей с другими областями знания.

Основная цель изучения учебного предмета «Информатика» на базовом уровне для 
уровня среднего общего образования -  обеспечение дальнейшего развития информационных 
компетенций выпускника, его готовности к жизни в условиях развивающегося 
информационного общества и возрастающей конкуренции на рынке труда. В связи с этим 
изучение информатики в 10 -  11 классах должно обеспечить:

сформированность представлений о роли информатики, информационных и 
коммуникационных технологий в современном обществе;

сформированность основ логического и алгоритмического мышления;



сформированность умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, 
видеть их связь с критериями оценивания и связь критериев с определённой системой 
ценностей, проверять на достоверность и обобщ ать информацию ;

сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь 
человека в обществе, понимание социального, экономического, политического, культурного, 
ю ридического, 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 обучаю щ ихся к  саморазвитию.

Н а изучение информатики (базовый уровень) отводится 68 часов: в 10 классе -  34 часа 
(1 час в неделю), в 11 классе -  34 часа (1 час в неделю).

Базовый уровень изучения информатики обеспечивает подготовку обучающихся, 
ориентированных на те специальности, в которых информационные технологии являю тся 
необходимыми инструментами профессиональной деятельности, участие в проектной и 
исследовательской деятельности, связанной с меж дисциплинарной и творческой тематикой, 
возможность реш ения задач базового уровня сложности Единого государственного экзамена 
по информатике.

П оследовательность изучения тем в пределах одного года обучения мож ет быть 
изменена по усмотрению  учителя при подготовке рабочей программы и поурочного 
планирования.

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
10 КЛАСС

Цифровая грамотность
Требования техники безопасности и гигиены при работе с компью терами и другими 

компонентами цифрового окружения.
Принципы работы  компьютера. П ерсональный компьютер. Выбор конфигурации 

компью тера в зависимости от реш аемых задач.
Основные тенденции развития компью терных технологий. Параллельные вычисления. 

М ногопроцессорные системы. Суперкомпью теры. М икроконтроллеры. Роботизированные 
производства.

Программное обеспечение компью теров. Виды программного обеспечения и их 
назначение. О собенности программного обеспечения мобильных устройств. Операционная 
система. Понятие о системном администрировании. И нсталляция и деинсталляция 
программного обеспечения.

Ф айловая система. П оиск в файловой системе. О рганизация хранения и обработки 
данных с использованием интернет-сервисов, облачных технологий и мобильных устройств.

Прикладные компью терные программы для реш ения типовых задач по выбранной 
специализации. Системы автоматизированного проектирования.

Программное обеспечение. Лицензирование программного обеспечения и цифровых 
ресурсов. П роприетарное и свободное программное обеспечение. Коммерческое и 
некоммерческое использование программного обеспечения и цифровых ресурсов.



Ответственность, устанавливаемая законодательством Российской Федерации, за 
неправомерное использование программного обеспечения и  цифровых ресурсов.

Теоретические основы информатики
Информация, данные и знания. Универсальность дискретного представления 

информации. Двоичное кодирование. Равномерные и неравномерные коды. Условие Фано. 
Подходы к измерению  информации. Сущ ность объёмного (алфавитного) подхода к 
измерению  информации, определение бита с точки зрения алфавитного подхода, связь между 
размером алфавита и  информационным весом символа (в предполож ении о равновероятности 
появления символов), связь между единицами измерения информации: бит, байт, Кбайт, 
М байт, Гбайт. Сущ ность содержательного (вероятностного) подхода к измерению 
информации, определение бита с позиции содержания сообщения.

Информационные процессы. П ередача информации. Источник, приёмник, канал связи, 
сигнал, кодирование. И скажение информации при передаче. Скорость передачи данных по 
каналу связи. Х ранение информации, объём памяти. Обработка информации. Виды 
обработки информации: получение нового содержания, изменение формы представления 
информации. П оиск информации. Роль информации и информационных процессов в 
окружаю щ ем мире.

Системы. Компоненты системы и  их взаимодействие. Системы управления. Управление 
как информационный процесс. Обратная связь.

Системы счисления. Развёрнутая запись целы х и  дробных чисел в позиционных 
системах счисления. Свойства позиционной записи числа: количество цифр в записи, признак 
делимости числа на основание системы счисления. А лгоритм перевода целого числа из Р- 
ичной системы счисления в десятичную. А лгоритм перевода конечной Р-ичной дроби в 
десятичную. А лгоритм
перевода целого числа из десятичной системы счисления в Р-ичную. Двоичная, восьмеричная 
и  ш естнадцатеричная системы счисления, перевод чисел меж ду этими системами. 
А рифметические операции в позиционных системах счисления.

Представление целых и  вещ ественных чисел в памяти компьютера.
Кодирование текстов. Кодировка А8СП. Однобайтные кодировки. Стандарт ЦЫ1СОБЕ. 

Кодировка ИТР-8. Определение информационного объёма текстовы х сообщений.
Кодирование изображений. Оценка информационного объёма растрового графического 

изображ ения при заданном разреш ении и  глубине кодирования цвета.
Кодирование звука. Оценка информационного объёма звуковых данных при заданных 

частоте дискретизации и разрядности кодирования.
А лгебра логики. Высказывания. Логические операции. Таблицы истинности логических 

операций «дизъю нкция», «конъю нкция», «инверсия», «импликация», «эквиваленция». 
Логические выражения. Вычисление логического значения составного высказывания при 
известных значениях входящ их в него элементарных высказываний. Таблицы истинности 
логических выражений. Логические операции и операции над множествами.

П римеры законов алгебры логики. Эквивалентные преобразования логических 
выражений. Логические функции. Построение логического выражения с данной таблицей 
истинности. Логические элементы компью тера. Триггер. Сумматор. Построение схемы на 
логических элементах по логическому выражению . Запись логического выражения по 
логической схеме.

Информационные технологии



Текстовый процессор. Редактирование и форматирование. П роверка орфографии и 
грамматики. Средства поиска и автозамены в текстовом процессоре. Использование стилей. 
Структурированные текстовые документы. Сноски, оглавление. Облачные сервисы. 
Коллективная работа с документом. И нструменты рецензирования в текстовых процессорах. 
Деловая переписка. Реферат. П равила цитирования источников и оформления 
библиографических ссылок. Оформление списка литературы.

Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровых 
фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и других устройств.). Графический 
редактор. Обработка графических объектов. Растровая и векторная графика. Ф орматы 
графических файлов.

Обработка изображения и звука с использованием интернет-приложений.
М ультимедиа. Компью терные презентации. И спользование мультимедийных онлайн- 

сервисов для разработки презентаций проектных работ.
Принципы построения и редактирования трёхмерных моделей.

11 КЛАСС
Цифровая грамотность
Принципы построения и аппаратные компоненты компью терных сетей. Сетевые 

протоколы. Сеть Интернет. А дресация в сети Интернет. Система доменных имён.
Веб-сайт. Веб-страница. Взаимодействие браузера с веб-сервером. Динамические 

страницы. Разработка интернет-прилож ений (сайтов). Сетевое хранение данных.
Виды деятельности в сети Интернет. Сервисы Интернета. Геоинформационные 

системы. Геолокационные сервисы реального времени (например, локация мобильных 
телефонов, определение загруженности автомагистралей), интернет-торговля, бронирование 
билетов, гостиниц.

Государственные электронные сервисы и услуги. Социальные сети -  организация 
коллективного взаимодействия и обмена данными. Сетевой этикет: правила поведения в 
киберпространстве. П роблема подлинности полученной информации. Открытые 
образовательные ресурсы.

Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием инф ормационно
коммуникационных технологий. Общие проблемы защ иты информации и информационной 
безопасности. Средства защ иты информации в компью терах, компью терных сетях и 
автоматизированных информационных системах. П равовое обеспечение информационной 
безопасности. П редотвращ ение несанкционированного доступа к личной конфиденциальной 
информации, хранящ ейся на персональном компьютере, мобильных устройствах. 
Вредоносное программное обеспечение и способы борьбы с ним. А нтивирусные программы. 
О рганизация личного архива информации. Резервное копирование. П арольная защ ита архива.

Информационные технологии и профессиональная деятельность. И нформационные 
ресурсы. Ц ифровая экономика. И нформационная культура.

Теоретические основы информатики
М одели и моделирование. Ц ели моделирования. Соответствие модели моделируемому 

объекту или процессу. Ф ормализация прикладных задач.
Представление результатов моделирования в виде, удобном для восприятия человеком. 

Графическое представление данных (схемы, таблицы, графики).



Графы. Основные понятия. Виды графов. Реш ение алгоритмических задач, связанных с 
анализом графов (построение оптимального пути меж ду верш инами графа, определение 
количества различны х путей меж ду верш инами ориентированного ациклического графа).

Деревья. Бинарное дерево. Дискретные игры двух игроков с полной информацией. 
Построение дерева перебора вариантов, описание стратегии игры в табличной форме. 
Выигрыш ные стратегии.

И спользование графов и деревьев при описании объектов и процессов окружающ его
мира.

Алгоритмы и программирование
Определение возмож ных результатов работы  простейш их алгоритмов управления 

исполнителями и вычислительных алгоритмов. Определение исходных данных, при которых 
алгоритм мож ет дать требуемый результат.

Этапы реш ения задач на компьютере. Я зы к программирования (Паскаль, Ру1Ь0п, 1ауа, 
С++, С#). Основные конструкции языка программирования. Типы данных: целочисленные, 
вещ ественные, символьные, логические. Ветвления. Составные условия. Циклы с условием. 
Ц иклы по переменной. Использование таблиц трассировки.

Разработка и программная реализация алгоритмов реш ения типовых задач базового 
уровня. П римеры задач: алгоритмы обработки конечной числовой последовательности 
(вычисление сумм, произведений, количества элементов с заданными свойствами), 
алгоритмы анализа записи чисел в позиционной системе счисления, алгоритмы реш ения 
задач методом перебора (поиск наибольш его общего делителя двух натуральных чисел, 
проверка числа на простоту).

Обработка символьных данных. Встроенные функции язы ка программирования для 
обработки символьных строк.

Табличные величины (массивы). А лгоритмы работы  с элементами массива с 
однократным просмотром массива: суммирование элементов массива, подсчёт количества 
(суммы) элементов массива, удовлетворяю щ их заданному условию, нахождение 
наибольш его (наименьш его) значения элементов массива, нахождение второго по величине 
наибольш его (наименьш его)
значения, линейный поиск элемента, перестановка элементов массива в обратном порядке.

Сортировка одномерного массива. П ростые методы сортировки (например, метод 
пузырька, метод выбора, сортировка вставками). Подпрограммы.

Информационные технологии
Анализ данных. Основные задачи анализа данных: прогнозирование, классификация, 

кластеризация, анализ отклонений. П оследовательность реш ения задач анализа данных: сбор 
первичных данных, очистка и оценка качества данных, выбор и/или построение модели, 
преобразование данных, визуализация данных, интерпретация результатов.

Анализ данных с помощью электронных таблиц. Вычисление суммы, среднего 
арифметического, наибольш его и наименьш его значений диапазона.

Компью терно-математические модели. Этапы компью терно-математического 
моделирования: постановка задачи, разработка модели, тестирование модели, компью терный 
эксперимент, анализ результатов моделирования.

Численное реш ение уравнений с помощ ью  подбора параметра.
Табличные (реляционные) базы данных. Таблица -  представление сведений об 

однотипных объектах. Поле, запись. Клю ч 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.

М ноготабличные базы данных. Типы связей меж ду таблицами. Запросы к 
многотабличным базам данных.

Средства искусственного интеллекта. Сервисы маш инного перевода и распознавания 
устной речи. И дентификация и поиск изображений, распознавание лиц. Самообучаю щ иеся 
системы. И скусственный интеллект в компью терных играх. Использование методов 
искусственного интеллекта в обучаю щ их системах. И спользование методов искусственного 
интеллекта в робототехнике. И нтернет вещей. П ерспективы развития компью терных 
интеллектуальных систем.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
10 КЛАСС

№
п/
п

Наименование 
разделов и тем 
программы

Количество часов Электронные
(цифровые)
образовательные
ресурсы

Всег
о

Контрольны 
е работы

Практически 
е работы

Раздел 1. Цифровая грамотность

1.1

Компьютер:
аппаратное и
программное
обеспечение,
файловая
система

6
Библиотека ЦОК 
Ьйр8://ш.еЙ800.гц/16а65а9 
1

Итого по разделу 6

Раздел 2. Теоретические основы информатики

2.1
И нформация и 
информационны 
е процессы

5
Библиотека ЦОК 
Ьйр8://ш.еЙ800.гц/16а65а9 
1

2.2
П редставление 
информации в 
компью тере

8
Библиотека ЦОК 
Ьйр8://ш.еЙ800.гц/16а65а9 
1

2.3
Элементы 
алгебры логики

8 1
Библиотека ЦОК 
Ьйр8://ш.еЙ800.гц/16а65а9 
1

Итого по разделу 21

Раздел 3. Информационные технологии

3.1
Технологии
обработки
текстовой,

7 1
Библиотека ЦОК 
Ьйр8://ш.еЙ800.гц/16а65а9 
1

https://m.edsoo.ru/f6a65a91
https://m.edsoo.ru/f6a65a91
https://m.edsoo.ru/f6a65a91
https://m.edsoo.ru/f6a65a91
https://m.edsoo.ru/f6a65a91
https://m.edsoo.ru/f6a65a91
https://m.edsoo.ru/f6a65a91
https://m.edsoo.ru/f6a65a91
https://m.edsoo.ru/f6a65a91
https://m.edsoo.ru/f6a65a91


графической и
мультимедийной
информации

Итого по разделу 7

ОБЩ ЕЕ 
КО ЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО 
ПРО ГРА М М Е

34 2 0

11 КЛАСС

№
п/
п

Наименование 
разделов и тем 
программы

Количество часов Электронные
(цифровые)
образовательные
ресурсы

Всег
о

Контрольны 
е работы

Практически 
е работы

Раздел 1. Цифровая грамотность

1.1
Сетевые
информационные
технологии

5
Библиотека ЦОК
Ьйр8://ш.еЙ800.ги/^6а65а9
1

1.2
Основы
социальной
информатики

3
Библиотека ЦОК
Ьйр8://ш.еЙ800.ги/^6а65а9
1

Итого по разделу 8

Раздел 2. Теоретические основы информатики

2.1
Информационное
моделирование

5 1
Библиотека ЦОК
Ьйр8://ш.еЙ800.ги/^6а65а9
1

Итого по разделу 5

Раздел 3. Алгоритмы и программирование

3.1

А лгоритмы и 
элементы 
программировани 
я

11 1
Библиотека ЦОК
Ьйр8://ш.еЙ800.ги/^6а65а9
1

Итого по разделу 11

Раздел 4. Информационные технологии

4.1
Электронные
таблицы

6
Библиотека ЦОК
Ьйр8://ш.еЙ800.ги/^6а65а9
1

4.2 Базы данных 2
Библиотека ЦОК 
Ьйр8://ш.еЙ800.ги/^6а65а9
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1

4.3
Средства
искусственного
интеллекта

2
Библиотека ЦОК
Ьйр8://т.еЙ800.ги/^6а65а9
1

Итого по разделу 10

ОБЩ ЕЕ КО ЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО 
ПРО ГРА М М Е

34 2 0

Физика

Содержание

Введение. Физика и физические методы изучения природы
Ф изика -  фундаментальная наука о природе. М етоды научного исследования

физических явлений. М оделирование физических явлений и процессов. Ф изический закон -  

границы применимости. Ф изические теории и принцип соответствия. Роль и место физики в 

формировании современной научной картины мира, в практической деятельности людей. 

Физика и культура1.

Механические явления

Границы применимости классической механики. Важнейш ие кинематические 

характеристики -  перемещение, скорость, ускорение. Основные модели тел и движений. 

Взаимодействие тел. Законы Всемирного тяготения, Гука, сухого трения. Инерциальная 

система отсчета. Законы механики Ньютона. И мпульс материальной точки и системы. 

Изменение и сохранение импульса. Использование законов механики для объяснения 

движения небесных тел и для развития космических исследований. 

М еханическая энергия системы тел. Закон сохранения механической энергии. Работа силы. 

Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия.

Момент силы. Равновесие жидкости и газа. Движение жидкостей и газов.

Основы молекулярно-кинетической теории

М олекулярно-кинетическая теория (М КТ) строения вещ ества и ее экспериментальные 

доказательства. А бсолю тная температура как мера средней кинетической энергии теплового 

движения частиц вещества. М одель идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния 

идеального газа. Уравнение М енделеева-Клапейрона. Агрегатные состояния 

вещества. Модель строения жидкостей.

Основы термодинамики

https://m.edsoo.ru/f6a65a91
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Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней 

энергии. П ервый закон термодинамики. Необратимость тепловых процессов. П ринципы 

действия тепловых маш ин (паровая турбина, двигатель внутреннего сгорания, реактивный 

двигатель). КПД тепловой машины.

Основы электродинамики

Электрическое поле. Закон Кулона. Н апряженность и потенциал электростатического 

поля. Проводники, полупроводники и диэлектрики. Конденсатор. П остоянный электрический 

ток. И сточники электрического тока. Электрическая цепь и ее составные части. Направление 

и действия электрического тока. Колебательный контур. Электромагнитные волны. 

Д иапазоны электромагнитных излучений и их практическое применение.

Электромагнитные колебания. Электродвижущ ая сила. Закон Ома для полной цепи. 

Электрический ток в проводниках, электролитах, полупроводниках, газах и вакууме. 

Сверхпроводимость.

Основы электродинамики (продолжение).

И ндукция магнитного поля. Действие магнитного поля на проводник с током и 

движущ ую ся заряженную  частицу. Сила А мпера и сила Лоренца. М агнитные свойства 

вещества. П оток вектора магнитной индукции. Явление электромагнитной индукции. Закон 

электромагнитной индукции. Электромагнитное поле. П еременный ток. Явление 

самоиндукции. И ндуктивность. Энергия электромагнитного поля.

Колебания и волны

М еханические колебания и волны. А мплитуда, период, частота, фаза колебаний. 

Превращ ения энергии при колебаниях. Вынужденные колебания, резонанс. П оперечные и 

продольные волны. Энергия волны. Интерференция и дифракция волн. Звуковые волны.

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Свободные электромагнитные 

колебания. Вынужденные электромагнитные колебания. Резонанс. П еременный ток. 

Конденсатор и катуш ка в цепи переменного тока. Производство, передача и потребление 

электрической энергии. Элементарная теория трансформатора. Электромагнитное поле. 

Вихревое электрическое поле. Электромагнитные волны. Свойства электромагнитны х волн. 

Диапазоны электромагнитных излучений и их практическое применение. Принципы 

радиосвязи и телевидения.

Оптика

Геометрическая оптика. П рямолинейное распространение света в однородной среде. 

Законы отражения и преломления света. Полное внутреннее отражение. Оптические



приборы. Волновые свойства света. Скорость света. И нтерференция света. Когерентность. 

Дифракция света. П оляризация света. Дисперсия света. Практическое применение 

электромагнитных излучений.

Элементы теории относительности

Инвариантность модуля скорости света в вакууме. П ринцип относительности 

Эйнштейна. Связь массы  и энергии свободной частицы. Энергия покоя. Связь массы с 

энергией.

Квантовая физика

Гипотеза П ланка о квантах. Фотоэффект. У равнение Эйнш тейна для фотоэффекта. 

Фотоны. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. Корпускулярно-волновой 

дуализм. Соотношение неопределенности Гейзенберга. Планетарная модель

строения атома. Опыты Резерфорда. Квантовые

постулаты Бора. Испускание и поглощ ение света атомом. Лазеры. Состав и строение 

атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи атомных ядер. Виды 

радиоактивных превращ ений атомных ядер.

Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции. Ц епная реакция деления ядер.и 

энергия связи нуклонов в ядре. Я дерная энергетика. Применение ядерной 

энергетики. Влияние ионизирую щ ей радиации на живые организмы. Д оза излучения, закон 

радиоактивного распада и его статистический характер. Элементарные частицы. 

Ф ундаментальные взаимодействия.

Строение Вселенной
Современные представления о происхождении и эволю ции Солнца и звезд. Строение 

солнечной системы. Система «Земля -  Луна». Общие сведения о Солнце (вид в телескоп, 

вращение, размеры, масса, светимость, температура солнца и состояние вещ ества в нем, 

химический состав). И сточники энергии и внутреннее строение Солнца. Классификация 

звезд. Звезды и источники их энергии. Ф изическая природа звезд. Н аш а Галактика (состав, 

строение, движение

звезд в Галактике и ее вращение). П роисхождение и эволю ция галактик и звезд. 

Представление о строении и эволю ции Вселенной.

1 Курсивом выделен материал, не выносящийся на итоговую 

аттестацию.



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

10 класс

№ Раздел Количеств о Количеств о Контр Лаборат
часов по часов ол ьная ор ные
авторской работа работы
программе по рабочей 

программ е
авторск 
а я
/рабочая

1 Введение. Физика и 

физические методы 

изучения природы

1 1 0 0

2 Механика Кинематика 27 30 2 5/7
Динамика 6 9 1/2

Законы сохранения в 9 9 2/3

механике. Статика. 7 7 1/1

Г идромеханика 5 5 1/1

3 Молекулярно

кинетическая теория

10 11 1 1/1

4 Основы

термодинамики

7 7 1 0/0

Химия

Содержание

Тема 1. Теоретические основы органической химии.

Ф ормирование органической химии как науки. Органические вещества. Органическая 

химия. Теория строения органических соединений А.М .Бутлерова. Структурная изомерия. 

Номенклатура. Значение теории строения органических соединений.

Электронная природа химических связей в органических соединениях.



Способы разрыва связей в молекулах органических веществ.

Классификация органических соединений.

Демонстрации. 1. Ознакомление с образцами органических вещ еств и материалами. 2. 

М одели молекул органических веществ.

Тема 2. Предельные углеводороды (алканы)

Электронное и пространственное строение алканов. Гомологический ряд. 

Номенклатура и изомерия. Ф изические и химические свойства алканов. Реакции замещения. 

Получение и применение алканов. Циклоалканы. Строение молекул, гомологический ряд. 

Нахождение в природе. Ф изические и химические свойства.

Демонстрации. 1. Взрыв смеси метана с воздухом.2. Отнош ение алканов к  кислотам, 

щелочам, к  раствору перманганата калия.

Лабораторные опыты. 1. Изготовление моделей молекул углеводородов и

галогенопроизводных.

Практическая работа. Качественное определение углерода и водорода в

органических веществах.

Расчетные задачи. Реш ение задач на нахождение молекулярной формулы 

органического соединения по массе (объему) продуктов сгорания.

Тема 3. Непредельные углеводороды.

Алкены. Электронное и пространственное строение алкенов. Гомологический ряд. 

Номенклатура. Изомерия. Х имические свойства: реакции окисления, присоединения,

полимеризации. Правило М арковникова. Получение и применение алкенов. Алкадиены. 

Строение, свойства, применение. П риродный каучук. Алкины. Электронное и

пространственное строение ацетилена. Гомологи и изомеры. Номенклатура. Физические и 

химические свойства. Получение. Применение.

Демонстрации. 1 Образцы полиэтилена.

Лабораторные опыты. 1. Изготовление моделей молекул. 2.Изучение свойств 

натурального и синтетического каучуков.

Практическая работа. Получение этилена и изучение его свойств.

Тема 4. Ароматические углеводороды (арены).

Арены. Электронное и пространственное строение бензола. И зомерия и номенклатура. 

Ф изические и химические свойства бензола. Гомологи бензола. О собенности химических 

свойств бензола на примере толуола.



Генетическая связь ароматических углеводородов с другими классами углеводородов. 

Демонстрации. 1. Бензол как растворитель, горение бензола. 2.

Отношение бензола к _раствору перманганата калия. 3. Окисление толуола.

Тема 5. Природные источники углеводородов.

П риродный газ. Попутные нефтяные газы. Нефть и нефтепродукты. Физические 

свойства. Способы переработки. Перегонка. Крекинг термический и каталитический.

Лабораторные опыты. 1. Ознакомление с образцами продуктов нефтепереработки. 

Расчетные задачи. Решение задач на определение массовой или объемной доли 

выхода продукта реакции от теоретически возможного.

Кислородсодержащие органические соединения Тема 6. Спирты и фенолы.

Одноатомные предельные спирты. Строение молекул, функциональная группа. И зомерия и 
номенклатура. Водородная связь. Свойства этанола. Ф изиологическое действие спиртов на 
организм человека.П олучение и применение спиртов. Генетическая связь предельных 
одноатомных спиртов с углеводородами. М ногоатомные спирты. Этиленгликоль, глицерин. 
Свойства, применение.

Фенолы. Строение молекулы фенола. Свойства фенола. Токсичность фенола и его

соединений. П рименение фенола.

Демонстрации. 1. Количественное выделение водорода из этилового спирта. 2.

Взаимодействие этилового спирта с бромоводородом. 3. Сравнение свойств спиртов в

гомологическом ряду: растворимость в воде, горение, взаимодействие с натрием.

Лабораторные опыты. 1. Реакция глицерина с гидроксидом меди .
2. Растворение глицерина в воде, его гигроскопичность.

Расчетные задачи. Реш ение задач по химическим уравнениям при условии, что одно

из реагирую щ их вещ еств дано в избытке.

Тема 7. Альдегиды, кетоны.

Альдегиды. Строение молекулы формальдегида. Ф ункциональная группа. И зомерия и

номенклатура. Свойства альдегидов. Ф ормальдегид и ацетальдегид: получение и применение.

А цетон -  представитель кетонов. Строение молекулы. Применение.

Демонстрации. 1. Взаимодействие этаналя с аммиачным раствором оксида серебра и

гидроксидом меди. 2. Растворение в ацетоне различных органических веществ.

Лабораторные опыты. 1. О кисление этаналя аммиачным раствором оксида серебра и

гидроксидом меди.

Тема 8. Карбоновые кислоты.

О дноосновные предельные карбоновые кислоты. Строение молекул. Ф ункциональная

группа. И зомерия и номенклатура. Свойства карбоновых кислот. Реакция этерификации.



Получение карбоновых кислот и применение. Краткие сведения о непредельных карбоновых

кислотах. Генетическая связь карбоновых кислот с другими классами органических 

соединений.

Демонстрации. 1. Отношение олеиновой кислоты  к  раствору перманганата калия. 

Лабораторные опыты. 1. П олучение уксусной кислоты из соли, опыты с ней. 

Практическая работа. 1. Получение и свойства карбоновых кислот. 2. 

Решение экспериментальных задач на распознавание органических веществ.

Тема 9. Сложные эфиры. Жиры.

Сложные эфиры: свойства, получение, применение. Ж иры, строение жиров. Ж иры в 

природе. Свойства. Применение.

М оющие средства. П равила безопасного обращ ения со средствами бытовой химии. 

Лабораторные опыты. 1. Растворимость жиров, доказательство их непредельного 

характера, омыление жиров. 2. Сравнение свойств мыла и СМС. З.Знакомство с образцами 

мою щ их средств. 4.И зучение их состава и инструкций по применению .

Тема 10. Углеводы.

Глюкоза. Строение молекулы. О птическая (зеркальная) изомерия. Ф изические 

свойства и нахождение в природе. Применение. Ф руктоза -  изомер глюкозы. Химические 

свойства глюкозы. Применение. Сахароза. Строение молекулы. Свойства, применение. 

Крахмал и целлю лоза -  представители природных полимеров. Ф изические и химические 

свойства. Н ахождение в природе. Применение. Ацетатное волокно.

Лабораторные опыты. 1.Взаимодействие раствора глю козы  с гидроксидом меди (II). 

2.Взаимодействие глю козы с аммиачным раствором оксида серебра. З.Взаимодействие 

сахарозы с гидроксидом кальция. 4.Взаимодействие крахмала с иодом, гидролиз крахмала. 

5.Ознакомление с образцами природных и искусственных волокон.

Практическая работа. Решение экспериментальных задач на получение и 

распознавание органических веществ.

Азотсодержащие органические соединения Тема 11.

Амины и аминокислоты.

Амины. Строение молекул. Аминогруппа. Ф изические и химические свойства. Строение 
молекулы анилина. Свойства анилина. Применение.

А минокислоты. И зомерия и номенклатура. Свойства. А минокислоты  как

амфотерные органические соединения. Применение.

Г енетическая связь аминокислот с другими классами органических соединений.



Тема 12. Белки.
Белки -  природные полимеры. Состав и строение. Ф изические и химические свойства. 

Превращ ения белков в организме. У спехи в изучении и синтезе белков. онятие об 

азотсодержащ их гетероциклических соединениях. Пиридин. Пиррол. Пиримидиновые и 

пуриновые основания.

Н уклеиновые кислоты: состав, строение. Х имия и здоровье человека.

Лекарства. Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов.

Демонстрации. 1. Окраска ткани анилиновым красителем.

2. Доказательства наличия функциональных групп в растворах аминокислот.

Лабораторные опыты. 1. Растворение и осаждение белков.
2. Денатурация белков. 3. Цветные реакции белков.

Высокомолекулярные соединения Тема 13.

Синтетические полимеры

Понятие о высокомолекулярных соединениях. Строение молекул.

Стереорегулярное и стереонерегулярное строение. Основные методы синтеза полимеров. 

Классификация пластмасс. Термопластичные полимеры. Полиэтилен. Полипропилен. 

Термопластичность. Термореактивность. Синтетические каучуки. Строение, свойства, 

получение и применение. Синтетические волокна. Капрон. Лавсан.

Обобщение знаний по курсу органической химии. Органическая химия, человек и 

природа.

Демонстрации. Ознакомление с образцами природных и искусственных волокон, 

каучуков.

Лабораторные опыты. 1. Изучение свойств термопластичных

полимеров. 2. И зучение свойств синтетических волокон.

Практическая работа. Распознавание пластмасс и волокон.

Расчетные задачи. Реш ение расчетны х задач на определение массовой или объемной

доли выхода продукта реакции от теоретически возможного.

Содержание программы учебного предмета «Химия» 11класс.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИИ

Тема 1. Важнейшие химические понятия и законы

Атом. Х имический элемент. Изотопы. Простые и сложные вещества.
Закон сохранения массы веществ, закон сохранения и превращ ения энергии при

химических реакциях, закон постоянства состава. Вещ ества молекулярного и



немолекулярного строения.

Тема 2. Периодический закон и периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева на основе учения о строении атомов

А томные орбитали, §-, р-, 3- и /-электроны . О собенности размещ ения электронов по 

орбиталям в атомах малых и больш их периодов. Энергетические уровни, подуровни. Связь 

периодического закона и периодической системы химических элементов с теорией строения 

атомов. Короткий и длинный варианты таблицы химических элементов. П оложение в 

периодической системе химических элементов Д. И. М енделеева водорода, лантаноидов, 

актиноидов и искусственно полученных элементов.

Валентность и валентные возможности атомов. П ериодическое изменение валентности и 

размеров атомов.

Расчетные задачи. Вычисления массы, объема или количества вещ ества по известной 

массе, объему или количеству вещ ества одного из вступивш их в реакцию или получившихся 

в результате реакции.

Тема 3. Строение вещества

Химическая связь. Виды и механизмы образования химической связи. И онная связь. 

Катионы и анионы. Ковалентная неполярная связь. Ковалентная полярная связь. 

Электроотрицательность. Степень окисления. М еталлическая связь. Водородная связь. 

Пространственное строение молекул неорганических и органических веществ.

Типы кристаллических реш еток и свойства веществ.

П ричины 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. М одели ионных, атомных, молекулярных и металлических 

кристаллических решеток. Эффект Тиндаля. М одели молекул изомеров, гомологов.

Практическая работа. Приготовление растворов 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.

Тема 4. Химические реакции

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии.

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Закон действующих масс.



Энергия активации. Катализ и катализаторы. О братимость реакций. Х имическое равновесие. 

Смещение равновесия под действием различных факторов. П ринцип ЛеШ ателье. 

П роизводство серной кислоты контактным способом.

Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Кислотно-основные 

взаимодействия в растворах. Среда водных растворов: кислая, нейтральная, щелочная. 

Ионное произведение воды. В одородный показатель (рН) раствора.

Гидролиз органических и неорганических соединений.

Демонстрации. Зависимость скорости реакции от концентрации и температуры. 

Разложение пероксида водорода в присутствии катализатора. Определение среды раствора с 

помощ ью универсального индикатора.

Лабораторные опыты. Проведение реакций ионного обмена для характеристики свойств 

электролитов.

Практическая работа. Влияние различных факторов на скорость химической 

реакции.

Расчетные задачи. Вычисления массы (количества вещ ества, объема) продукта реакции, 

если известна масса исходного вещества, содержащ его определенную долю примесей. 

НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Тема 5. Металлы

Положение металлов в периодической системе химических элементов Д. И. 

М енделеева. 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 главны х подгрупп (А-групп) периодической системы химических 

элементов.

Обзор металлов побочных подгрупп (Б-групп) периодической системы химических 

элементов (медь, цинк, титан, хром, железо, никель, платина).

Сплавы металлов.

О ксиды и гидроксиды металлов.

Демонстрации. Ознакомление с образцами металлов и их соединений. Взаимодействие 

щ елочных и щ елочноземельных металлов с водой. Взаимодействие меди с кислородом и 

серой. 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.

Тема 6. Неметаллы

Обзор свойств неметаллов. Окислительно-восстановительные свойства типичных 

неметаллов. О ксиды неметаллов и кислородсодержащ ие кислоты. Водородные соединения 

неметаллов.

Демонстрации. Образцы неметаллов. О бразцы оксидов неметаллов и 

кислородсодержащ их кислот.

Лабораторные опыты. Знакомство с образцами неметаллов и их природными 

соединениями (работа с коллекциями). Распознавание хлоридов, сульфатов, карбонатов.

Тема 7. Генетическая связь неорганических и органических веществ. Практикум 

Генетическая связь неорганических и органических веществ.

Практикум: реш ение экспериментальных задач по неорганической химии; реш ение 

экспериментальных задач по органической химии; реш ение практических расчетны х задач; 

получение, собирание и распознавание газов.

Реш ение расчётных задач

Тематическое планирование 10класс

№

Темы Кол-во

часов

1 Глава I. Теория химического строения органических 

соединений. П рирода химических связей .

5

2 ГлаваП. П редельные углеводороды  —  алканы. 6

3 Глава Ш .Н епредельные углеводороды (алкены, алкадиены и алкины) 7

4 Глава 1У.Арены (ароматические углеводороды) 4

5 Глава У.Природные источники и переработка 
углеводородов

4

6 Глава УТ.Спирты и фенолы 6

7 Глава VII. А льдегиды, кетоны и карбоновые кислоты. 8

8 ГлаваУШ . Сложные эфиры. Жиры. 3

9 Глава IX. Углеводы 7

10 Г лава X. А зотсодержащ ие органические соединения 7



11 Глава XI. Х имия полимеров 7

Биология
П рограмма по учебному предмету "Биология" (далее - биология) на уровне среднего 

общего образования разработана на основе Ф едерального закона от 29.12.2012 №  273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», ФГОС СОО, Концепции преподавания учебного

1—'  и  1 и  ипредмета «Биология» и основных положений федеральной рабочей программы воспитания.
У чебный предмет «Биология» углублённого уровня изучения (10-11 классы) является 

одним из компонентов предметной области «Естественно-научные предметы». Согласно 
положениям ФГОС СОО профильные учебные предметы, изучаемые на углублённом уровне, 
являю тся способом дифференциации обучения на уровне среднего общего образования и 
призваны обеспечить преемственность меж ду основным общим, средним общим, средним 
профессиональным и высш им образованием. В то ж е время каждый из этих учебны х 
предметов должен быть ориентирован на приоритетное реш ение образовательных, 
воспитательных и развиваю щ их задач, связанных с профориентацией обучаю щ ихся и 
стимулированием интереса к конкретной области научного знания, связанного с биологией, 
медициной, экологией, психологией, спортом или военным делом.

П рограмма по учебному предмету "Биология" даёт представление о цели и задачах 
изучения учебного предмета «Биология» на углублённом уровне, определяет обязательное 
(инвариантное) предметное содержание, его структурирование по разделам и темам, 
распределение по классам, рекомендует последовательность изучения учебного материала с 
учётом меж предметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 
особенностей обучаю щ ихся. В программе по биологии реализован принцип преемственности 
с изучением биологии на уровне основного общего образования, благодаря чему 
просматривается направленность на последующ ее развитие биологических знаний, 
ориентированных на формирование естественно-научного мировоззрения, экологического 
мыш ления, представлений о здоровом образе жизни, на воспитание бережного отнош ения к 
окружаю щ ей природной среде. В программе по биологии также показаны возможности 
учебного предмета «Биология» в реализации требований ФГОС СОО к планируемым 
личностным, метапредметным и предметным результатам обучения и в формировании 
основных видов учебно-познавательной деятельности обучаю щ ихся по освоению содержания 
биологического образования на уровне среднего общего образования.

У чебный предмет «Биология» на уровне среднего общ его образования заверш ает 
биологическое образование в ш коле и ориентирован на расш ирение и углубление знаний 
обучаю щ ихся о ж ивой природе, основах молекулярной и клеточной биологии, эмбриологии и 
биологии развития, генетики, селекции, биотехнологии, эволю ционного учения и экологии.

И зучение учебного предмета «Биология» на углубленном уровне ориентировано на 
подготовку обучаю щ ихся к последую щ ему получению биологического образования в вузах и 
организациях среднего профессионального образования. О снову его содержания составляет 
система биологических знаний, полученных при изучении обучаю щ имися соответствую щ их 
систематических разделов биологии на уровне основного общего образования, в 10-11 
классах эти знания получают развитие. Так, расш ирены и углублены биологические знания о 
растениях, животных, грибах, бактериях, организме человека, общ их закономерностях 
жизни, дополнительно вклю чены биологические сведения прикладного и поискового



характера, которые можно использовать как ориентиры для последую щ его выбора 
профессии. Возмож на также интеграция биологических знаний с соответствую щ ими 
знаниями, полученными обучаю щ имися при изучении физики, химии, географии и 
математики.

Структура программы по учебному предмету "Биология" отражает системно-уровневый 
и эволю ционный подходы к изучению  биологии. Согласно им, изучаю тся свойства и 
закономерности, характерные для ж ивых систем разного уровня организации, эволю ции 
органического мира на Земле, сохранения биологического разнообразия планеты. Так, в 10 
классе изучаю тся основы молекулярной и клеточной биологии, эмбриологии и биологии 
развития, генетики и селекции, биотехнологии и синтетической биологии, актуализирую тся 
знания обучаю щ ихся по ботанике, зоологии, анатомии, физиологии человека. В 11 классе 
изучаю тся эволю ционное учение, основы экологии и учение о биосфере.

У чебный предмет «Биология» призван обеспечить освоение обучаю щ имися 
биологических теорий и законов, идей, принципов и правил, лежащ их в основе современной 
естественно-научной картины мира, знаний о строении, многообразии и особенностях 
клетки, организма, популяции, биоценоза, экосистемы, о выдаю щ ихся научных достижениях, 
современных исследованиях в биологии, прикладных аспектах биологических знаний. Для 
развития и поддержания интереса обучаю щ ихся к биологии наряду со значительным 
объёмом теоретического материала в содержании программы по биологии предусмотрено 
знакомство с историей становления и развития той или иной области биологии, вкладом 
отечественных и зарубеж ных учёных в решение важ нейш их биологических и экологических 
проблем.

Цель изучения учебного предмета «Биология» на углублённом уровне -  овладение 
обучаю щ имися знаниями о структурно-функциональной организации ж ивых 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.

Достижение цели изучения учебного предмета «Биология» на углублённом уровне 
обеспечивается реш ением следую щ их задач:

освоение обучаю щ имися системы биологических знаний: об основных биологических 
теориях, концепциях, гипотезах, законах, закономерностях и правилах, составляю щ их 
современную естественно-научную картину мира; о строении, многообразии и особенностях 
биологических систем (клетка, организм, популяция, вид, биогеоценоз, биосфера); о 
выдаю щ ихся открытиях и современных исследованиях в биологии;

ознакомление обучаю щ ихся с методами познания ж ивой природы: исследовательскими 
методами биологических наук (молекулярной и клеточной биологии, эмбриологии и 
биологии развития, генетики и селекции, биотехнологии и синтетической биологии, 
палеонтологии, экологии); методами самостоятельного проведения биологических 
исследований в лаборатории и в природе (наблюдение, измерение, эксперимент, 
моделирование);

овладение обучаю щ имися умениями: самостоятельно находить, анализировать и 
использовать биологическую информацию ; пользоваться биологической терминологией и 
символикой; устанавливать связь меж ду развитием биологии и социально-экономическими и 
экологическими проблемами человечества; оценивать последствия своей деятельности по 
отношению к окружаю щ ей природной среде, собственному здоровью  и здоровью



окружаю щ их людей; обосновывать и соблю дать меры профилактики инфекционных 
заболеваний, правила поведения в природе и обеспечения безопасности собственной 
жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; 
характеризовать современные научные открытия в области биологии;

развитие у  обучаю щ ихся интеллектуальных и творческих способностей в процессе 
знакомства с выдаю щ имися открытиями и современными исследованиями в биологии, 
реш аемыми ею проблемами, методологией биологического исследования, проведения 
экспериментальных исследований, реш ения биологических задач, моделирования 
биологических объектов и процессов;

воспитание у  обучаю щ ихся ценностного отнош ения к ж ивой природе в целом и к 
отдельным её объектам и явлениям; формирование экологической, генетической 
грамотности, общ ей культуры поведения в природе; интеграции естественно-научных 
знаний;

приобретение обучаю щ имися компетентности в рациональном природопользовании 
(соблю дение правил поведения в природе, охраны видов, экосистем, биосферы), сохранении 
собственного здоровья и здоровья окружаю щ их лю дей (соблю дения мер профилактики 
заболеваний, обеспечение безопасности ж изнедеятельности в чрезвы чайных ситуациях 
природного и техногенного характера) на основе использования биологических знаний и 
умений в повседневной жизни;

создание условий для осознанного выбора обучаю щ имися индивидуальной 
образовательной траектории, способствую щ ей последую щ ему профессиональному 
самоопределению , в соответствии с индивидуальными интересами и потребностями региона.

Общее число часов, отведенных на изучение биологии на углубленном уровне среднего 
общего образования, составляет 204 часа: в 10 классе -  102 часа (3 часа в неделю), в 11 классе 
-  102 часа (3 часа в неделю).

Отбор организационных форм, методов и средств обучения биологии осущ ествляется с 
учётом специфики его содержания и направленности на продолжение биологического 
образования в организациях среднего профессионального и высш его образования.

Обязательным условием при обучении биологии на углублённом уровне является 
проведение лабораторных и практических работ. Также участие обучаю щ ихся в выполнении 
проектных и учебно-исследовательских работ, тематика которых определяется учителем на 
основе имею щ ихся материально-технических ресурсов и местных природных условий.
СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ

10 КЛАСС

Содержание программы, выделенное курсивом, не входит в проверку государственной 
итоговой аттестации (ГИА).

Тема 1. Биология как наука
Современная биология -  комплексная наука. Краткая история развития биологии. 

Биологические науки и изучаемые ими проблемы. Ф ундаментальные, прикладные и 
поисковые научные исследования в биологии.

Значение биологии в формировании современной естественно-научной картины мира. 
Профессии, связанные с биологией. Значение биологии в практической деятельности 
человека: медицине, сельском хозяйстве, промыш ленности, охране природы.



Демонстрации
Портреты: Аристотель, Теофраст, К. Линней, Ж. Б. Ламарк, Ч. Дарвин, У. Гарвей, Г. 

М ендель, В. И. Вернадский, И. П. Павлов, И. И. М ечников, Н. И. Вавилов, Н. В. Тимофеев- 
Ресовский, Дж. Уотсон, Ф. Крик, Д. К. Беляев.

Таблицы и схемы: «Связь биологии с другими науками», «Система биологических 
наук».

Тема 2. Живые системы и их изучение
Ж ивые системы как предмет изучения биологии. Свойства ж ивы х систем: единство 

химического состава, дискретность и целостность, сложность и упорядоченность структуры, 
открытость, самоорганизация, самовоспроизведение, раздражимость, изменчивость, рост и 
развитие.

У ровни организации ж ивы х систем: молекулярный, клеточный, тканевый,
организменный, популяционно-видовой, экосистемный (биогеоценотический), биосферный. 
Процессы, происходящ ие в ж ивых системах. Основные признаки живого. Ж изнь как форма 
сущ ествования материи. Науки, изучаю щ ие живые системы на разны х уровнях организации.

Изучение ж ивы х систем. М етоды биологической науки. Наблю дение, измерение, 
эксперимент, систематизация, метаанализ. Понятие о зависимой и независимой переменной. 
Планирование эксперимента. П остановка и проверка гипотез. Нулевая гипотеза. Понятие 
выборки и её достоверность. Разброс в биологических данных. Оценка достоверности 
полученных результатов. П ричины искажения результатов эксперимента. Понятие 
статистического теста.

Демонстрации
Таблицы и схемы: «Основные признаки жизни», «Биологические системы», «Свойства 

ж ивой материи», «У ровни организации ж ивой природы», «Строение ж ивотной клетки», 
«Ткани животных», «Системы органов человеческого организма», «Биогеоценоз», 
«Биосфера», «М етоды изучения ж ивой природы».

Оборудование: лабораторное оборудование для проведения наблю дений, измерений, 
экспериментов.

Практическая работа «И спользование различных методов при изучении ж ивы х 
систем».

Тема 3. Биология клетки
Клетка -  структурно-функциональная единица живого. И стория открытия клетки. 

Работы Р. Гука, А. Левенгука. Клеточная теория (Т. Ш ванн, М. Ш лейден, Р. Вирхов). 
О сновные положения современной клеточной теории.

М етоды молекулярной и клеточной биологии: микроскопия, хроматография,
электрофорез, метод меченых атомов, дифференциальное центрифугирование, 
культивирование клеток. Изучение фиксированных клеток. Электронная микроскопия. 
Конфокальная микроскопия. Витальное (прижизненное) изучение клеток.

Демонстрации
Портреты: Р. Гук, А. Левенгук, Т. Ш ванн, М. Ш лейден, Р. Вирхов, К. М. Бэр.
Таблицы и схемы: «Световой микроскоп», «Электронный микроскоп», «История 

развития методов микроскопии».
Оборудование: световой микроскоп, микропрепараты растительных, ж ивотны х и 

бактериальных клеток.



Практическая работа «Изучение методов клеточной биологии (хроматография, 
электрофорез, дифференциальное центрифугирование, ПЦР)».

Тема 4. Химическая организация клетки
Х имический состав клетки. М акро-, микро- и ультрамикроэлементы. Вода и её роль как 

растворителя, реагента, участие в структурировании клетки, теплорегуляции. М инеральные 
вещ ества клетки, их биологическая роль. Роль катионов и анионов в клетке.

Органические вещ ества клетки. Биологические полимеры. Белки. А минокислотный 
состав белков. Структуры белковой молекулы. П ервичная структура белка, пептидная связь. 
Вторичная, третичная, четвертичная структуры. Денатурация. Свойства белков. 
Классификация белков. Биологические функции белков. Прионы.

Углеводы. М оносахариды, дисахариды, олигосахариды и полисахариды. О бщ ий план 
строения и физико-химические свойства углеводов. Биологические функции углеводов.

Липиды. Гидрофильно-гидрофобные свойства. Классификация липидов. Триглицериды, 
фосфолипиды, воски, стероиды. Биологические функции липидов. Общие свойства 
биологических мембран -  текучесть, способность к  самозамыканию, полупроницаемость.

Нуклеиновые кислоты. ДН К и РНК. Строение нуклеиновых кислот. Нуклеотиды. 
Принцип комплементарности. Правило Чаргаффа. Структура ДН К -  двойная спираль. 
М естонахождение и биологические функции ДНК. Виды РНК. Ф ункции РН К  в клетке.

Строение молекулы АТФ. М акроэргические связи в молекуле АТФ. Биологические 
функции АТФ. Восстановленные переносчики, их функции в клетке. Другие 
нуклеозидтрифосфаты (НТФ). Секвенирование ДНК. Методы геномики, транскриптомики, 
протеомики.

Структурная биология: биохимические и биофизические исследования состава и 
пространственной структуры биомолекул. Моделирование структуры и функций биомолекул 
и их комплексов. Компьютерный дизайн и органический синтез биомолекул и их неприродных 
аналогов.

Демонстрации
Портреты: Л. Полинг, Дж. Уотсон, Ф. Крик, М. Уилкинс, Р. Франклин, Ф. Сэнгер, С. 

Прузинер.
Диаграммы: «Распределение химических элементов в неж ивой природе»,

«Распределение химических элементов в ж ивой природе».
Таблицы и схемы: «П ериодическая таблица химических элементов», «Строение 

молекулы воды», «Вещ ества в составе организмов», «Строение молекулы белка», 
«Структуры белковой молекулы», «Строение молекул углеводов», «Строение молекул 
липидов», «Нуклеиновые кислоты», «Строение молекулы АТФ».

Оборудование: химическая посуда и оборудование.
Лабораторная работа «О бнаружение белков с помощ ью качественных реакций».
Лабораторная работа «Исследование нуклеиновых кислот, выделенных из клеток 

различных организмов».
Тема 5. Строение и функции клетки
Типы клеток: эукариотическая и прокариотическая. Структурно-функциональные 

образования клетки.
Строение прокариотической клетки. Клеточная стенка бактерий и архей. О собенности 

строения гетеротрофной и автотрофной прокариотических клеток. М есто и роль прокариот в 
биоценозах.



Строение и функционирование эукариотической клетки. П лазматическая мембрана 
(плазмалемма). Структура плазматической мембраны. Транспорт вещ еств через 
плазматическую  мембрану: пассивный (диффузия, облегчённая диффузия), активный 
(первичный и вторичны й активный транспорт). Полупроницаемость мембраны. Работа 
натрий-калиевого насоса. Эндоцитоз: пиноцитоз, фагоцитоз. Экзоцитоз. Клеточная стенка. 
Структура и функции клеточной стенки растений, грибов.

Цитоплазма. Цитозоль. Цитоскелет. Движение цитоплазмы. О рганоиды клетки. 
О дномембранные органоиды клетки: эндоплазматическая сеть (ЭПС), аппарат Гольджи, 
лизосомы, их строение и функции. Взаимосвязь одномембранных органоидов клетки. 
Строение гранулярного ретикулума. Механизм направления белков в ЭПС. Синтез 
растворимых белков. Синтез клеточных мембран. Гладкий (агранулярный) 
эндоплазматический ретикулум. Секреторная функция аппарата Гольджи. Модификация 
белков в аппарате Гольджи. Сортировка белков в аппарате Гольджи. Транспорт вещ еств в 
клетке. Вакуоли растительных клеток. Клеточный сок. Тургор.

П олуавтономные органоиды клетки: митохондрии, пластиды. Происхождение
митохондрий и пластид. Симбиогенез (К.С. Мережковский, Л. Маргулис). Строение и 
функции митохондрий и пластид. Первичные, вторичные и сложные пластиды 
фотосинтезирую щ их эукариот. Х лоропласты, хромопласты, лейкопласты  высш их растений.

Н емембранные органоиды клетки Строение и функции немембранных органоидов 
клетки. Рибосомы. Промежуточные филаменты. М икрофиламенты. Актиновые 
микрофиламенты. М ыш ечные клетки. Актиновые компоненты немышечных клеток. 
М икротрубочки. Клеточный центр. Строение и движение жгутиков и ресничек. 
М икротрубочки цитоплазмы. Центриоль. Белки, ассоциированные с микрофиламентами и 
микротрубочками. Моторные белки.

Ядро. О болочка ядра, хроматин, кариоплазма, ядрыш ки, их строение и функции. 
Ядерны й белковый матрикс. П ространственное расположение хромосом в интерфазном ядре. 
Эухроматин и гетерохроматин. Белки хроматина -  гистоны. Динамика ядерной оболочки в 
митозе. Ядерный транспорт.

Клеточные включения. Сравнительная характеристика клеток эукариот (растительной, 
животной, грибной).

Демонстрации
Портреты: К.С. М ережковский, Л. М аргулис.
Таблицы и схемы: «Строение эукариотической клетки», «Строение животной клетки», 

«Строение растительной клетки», «Строение митохондрии», «Ядро», «Строение 
прокариотической клетки».

Оборудование: световой микроскоп, микропрепараты  растительных, животных клеток, 
микропрепараты бактериальных клеток.

Лабораторная работа «Изучение строения клеток различны х организмов».
Практическая работа «Изучение свойств клеточной мембраны».
Лабораторная работа «Исследование плазмолиза и деплазмолиза в растительных 

клетках».
Практическая работа «Изучение движения цитоплазмы в растительны х клетках».
Тема 6. Обмен веществ и превращение энергии в клетке
А ссимиляция и диссимиляция -  две стороны метаболизма. Типы обмена веществ: 

автотрофный и гетеротрофный. Участие кислорода в обменных процессах. Энергетическое



обеспечение клетки: превращ ение АТФ  в обменных процессах. Ф ерментативный характер 
реакций клеточного метаболизма. Ф ерменты, их строение, свойства и механизм действия. 
Коферменты. О тличия ферментов от неорганических катализаторов. Белки-активаторы  и 
белки-ингибиторы. Зависимость скорости ферментативных реакций от различных факторов.

П ервичный синтез органических вещ еств в клетке. Фотосинтез. Аноксигенный и 
оксигенный фотосинтез у  бактерий. Светособирающие пигменты и пигменты реакционного 
центра. Роль хлоропластов в процессе фотосинтеза. Световая и темновая фазы. 
Фотодыхание, С3-, С4- и САМ-типы фотосинтеза. Продуктивность фотосинтеза. Влияние 
различных факторов на скорость фотосинтеза. Значение фотосинтеза.

Хемосинтез. Разнообразие организмов-хемосинтетиков: нитрифицирую щ ие бактерии, 
железобактерии, серобактерии, водородные бактерии. Значение хемосинтеза.

Анаэробные организмы. Виды брожения. Продукты брожения и их использование 
человеком. А наэробные микроорганизмы как объекты биотехнологии и возбудители 
болезней.

А эробные организмы. Этапы энергетического обмена. П одготовительный этап. 
Гликолиз -  бескислородное расщ епление глюкозы.

Биологическое окисление, или клеточное дыхание. Роль митохондрий в процессах 
биологического окисления. Ц иклические реакции. О кислительное фосфорилирование. 
Энергия мембранного градиента протонов. Синтез АТФ: работа протонной АТФ-синтазы. 
П реимущ ества аэробного пути обмена веществ перед анаэробным. Эффективность 
энергетического обмена.

Демонстрации
Портреты: Дж. Пристли, К. А. Тимирязев, С. Н. Виноградский, В. А. Энгельгардт, П. 

М итчелл, Г. А. Заварзин.
Таблицы и схемы: «Ф отосинтез», «Энергетический обмен», «Биосинтез белка», 

«Строение фермента», «Хемосинтез».
Оборудование: световой микроскоп, оборудование для приготовления постоянных и 

временных микропрепаратов.
Лабораторная работа «Изучение каталитической активности ферментов (на примере 

амилазы или каталазы)».
Лабораторная работа «Изучение ферментативного расщ епления пероксида водорода в 

растительных и ж ивотны х клетках».
Лабораторная работа «Сравнение процессов фотосинтеза и хемосинтеза».
Лабораторная работа «Сравнение процессов брожения и дыхания».
Тема 7. Наследственная информация и реализация её в клетке
Реакции матричного синтеза. П ринцип комплементарности в реакциях матричного 

синтеза. Реализация наследственной информации. Г енетический код, его свойства. 
Транскрипция -  матричный синтез РНК. П ринципы транскрипции: комплементарность, 
антипараллельность, асимметричность. Созревание матричных РНК в эукариотической 
клетке. Некодирующие РНК.

Трансляция и её этапы. Участие транспортных РН К в биосинтезе белка. У словия 
биосинтеза белка. Кодирование аминокислот. Роль рибосом в биосинтезе белка.

Современные представления о строении генов. Организация генома у  прокариот и 
эукариот. Регуляция активности генов у  прокариот. Гипотеза оперона (Ф. Ж акоб, Ж. Мано).



Молекулярные механизмы экспрессии генов у  эукариот. Роль хроматина в регуляции работы 
генов. Регуляция обменных процессов в клетке. Клеточный гомеостаз.

Вирусы -  неклеточные формы ж изни и облигатные паразиты. Строение простых и 
сложных вирусов, ретровирусов, бактериофагов. Жизненный цикл ДНК-содержащих вирусов, 
РНК-содержащих вирусов, бактериофагов. Обратная транскрипция, ревертаза, интеграза.

Вирусные заболевания человека, животных, растений. СПИД, СОУГО-19, социальные и 
медицинские проблемы.

Биоинформатика: интеграция и анализ больших массивов («ЪщЛаШ») структурных 
биологических данных. Нанотехнологии в биологии и медицине. Программируемые функции 
белков. Способы доставки лекарств.

Демонстрации
Портреты: Н. К. Кольцов, Д. И. Ивановский.
Таблицы и схемы: «Биосинтез белка», «Генетический код», «Вирусы», «Бактериофаги».
Практическая работа «Создание модели вируса».
Тема 8. Жизненный цикл клетки
Клеточный цикл, его периоды и регуляция. И нтерфаза и митоз. Особенности процессов, 

протекаю щ их в интерфазе. Подготовка клетки к  делению. Пресинтетический
(постмитотический), синтетический и постсинтетический (премитотический) периоды 
интерфазы.

М атричный синтез ДН К -  репликация. П ринципы репликации ДНК:
комплементарность, полуконсервативный синтез, антипараллельность. М еханизм
репликации ДНК. Хромосомы. Строение хромосом. Теломеры и теломераза. Х ромосомный 
набор клетки -  кариотип. Д иплоидный и гаплоидный наборы хромосом. Гомологичные 
хромосомы. П оловые хромосомы.

Деление клетки -  митоз. Стадии митоза и происходящ ие в них процессы. Типы митоза. 
Кариокинез и цитокинез. Биологическое значение митоза.

Регуляция митотического цикла клетки. Программируемая клеточная гибель -  апоптоз.
Клеточное ядро, хромосомы, функциональная геномика. Механизмы пролиферации, 

дифференцировки, старения и гибели клеток. «Цифровая клетка» -  биоинформатические 
модели функционирования клетки.

Демонстрации
Таблицы и схемы: «Ж изненный цикл клетки», «М итоз», «Строение хромосом», 

«Репликация ДНК».
Оборудование: световой микроскоп, микропрепараты: «М итоз в клетках кореш ка лука».
Лабораторная работа «Изучение хромосом на готовых микропрепаратах».
Лабораторная работа «Наблю дение митоза в клетках кончика кореш ка лука (на 

готовых микропрепаратах)».
Тема 9. Строение и функции организмов
Биологическое разнообразие организмов. Одноклеточные, колониальные, 

многоклеточные организмы.
Особенности строения и жизнедеятельности одноклеточных организмов. Бактерии, 

археи, одноклеточные грибы, одноклеточные водоросли, другие протисты. Колониальные 
организмы.

Взаимосвязь частей многоклеточного организма. Ткани, органы и системы органов. 
Организм как единое целое. Гомеостаз.



Ткани растений. Типы растительных тканей: образовательная, покровная, проводящая, 
основная, механическая. О собенности строения, функций и расположения тканей в органах 
растений.

Ткани животных и человека. Типы ж ивотных тканей: эпителиальная, соединительная, 
мыш ечная, нервная. О собенности строения, функций и расположения тканей в органах 
животных и человека.

Органы. Вегетативные и генеративные органы растений. Органы и системы органов 
ж ивотных и человека. Ф ункции органов и систем органов.

Опора тела организмов. Каркас растений. Скелеты одноклеточных и многоклеточных 
животных. Н аружный и внутренний скелет. Строение и типы соединения костей.

Движение организмов. Движение одноклеточных организмов: амёбоидное, жгутиковое, 
ресничное. Движение многоклеточных растений: тропизмы и настии. Движение
многоклеточных ж ивотны х и человека: мыш ечная система. Рефлекс. Скелетные мыш цы и их 
работа.

П итание организмов. П оглощ ение воды, углекислого газа и минеральных вещ еств 
растениями. Питание животных. Внутриполостное и внутриклеточное пищ еварение. Питание 
позвоночных животных. Отделы пищ еварительного тракта. Пищ еварительные железы. 
П ищ еварительная система человека.

Дыхание организмов. Дыхание растений. Дыхание животных. Диффузия газов через 
поверхность клетки. Кожное дыхание. Дыхательная поверхность. Ж аберное и лёгочное 
дыхание. Дыхание позвоночных животны х и человека. Эволю ционное усложнение строения 
лёгких позвоночных животных. Дыхательная система человека. М еханизм вентиляции лёгких 
у  птиц и млекопитающ их. Регуляция дыхания. Дыхательные объёмы.

Транспорт вещ еств у  организмов. Транспортные системы растений. Транспорт веществ 
у  животных. Кровеносная система и её органы. Кровеносная система позвоночных ж ивотных 
и человека. Сердце, кровеносные сосуды и кровь. Круги кровообращ ения. Эволюционные 
усложнения строения кровеносной системы позвоночных животных. Работа сердца и её 
регуляция.

Выделение у  организмов. Выделение у  растений. Выделение у  животных. 
Сократительные вакуоли. Органы выделения. Ф ильтрация, секреция и обратное всасывание 
как механизмы работы  органов выделения. Связь полости тела с кровеносной и 
выделительной системами. Выделение у  позвоночных животны х и человека. Почки. 
Строение и функционирование нефрона. Образование мочи у  человека.

Защ ита у  организмов. Защ ита у  одноклеточных организмов. Споры бактерий и цисты 
простейших. Защ ита у  многоклеточных растений. Кутикула. Средства пассивной и 
химической защиты. Ф итонциды.

Защ ита у  многоклеточных животных. Покровы и их производные. Защ ита организма от 
болезней. И ммунная система человека. Клеточный и гуморальный иммунитет. В рож дённый и 
приобретённый специфический иммунитет. Теория клонально-селективного иммунитета (П. 
Эрлих, Ф. М. Бернет, С. Тонегава). Воспалительные ответы организмов. Роль врождённого 
иммунитета в развитии системных заболеваний.

Раздражимость и регуляция у  организмов. Раздражимость у  одноклеточных организмов. 
Таксисы. Раздражимость и регуляция у  растений. Ростовые вещ ества и их значение.



Нервная система и рефлекторная регуляция у  животных. Н ервная система и её отделы. 
Эволю ционное усложнение строения нервной системы у  животных. Отделы головного мозга 
позвоночных животных. Рефлекс и рефлекторная дуга. Безусловные и условные рефлексы.

Гуморальная регуляция и эндокринная система ж ивотны х и человека. Ж елезы 
эндокринной системы и их гормоны. Действие гормонов. Взаимосвязь нервной и 
эндокринной систем. Гипоталамо-гипофизарная система.

Демонстрации
Портрет: И. П. Павлов.
Таблицы и схемы: «О дноклеточные водоросли», «М ногоклеточные водоросли»,

«Бактерии», «Простейш ие», «О рганы цветковых растений», «Системы органов позвоночных 
животных», «Внутреннее строение насекомых», «Ткани растений», «Корневые системы», 
«Строение стебля», «Строение листовой пластинки», «Ткани животных», «Скелет человека», 
«П ищ еварительная система», «Кровеносная система», «Дыхательная система», «Нервная 
система», «Кожа», «М ыш ечная система», «Выделительная система», «Эндокринная система», 
«Строение мышцы», «Иммунитет», «Киш ечнополостные», «Схема питания растений», 
«Кровеносные системы позвоночных животных», «Строение гидры», «Строение планарии», 
«Внутреннее строение дождевого червя», «Н ервная система рыб», «Н ервная система 
лягуш ки», «Нервная система пресмыкаю щихся», «Н ервная система птиц», «Нервная система 
млекопитаю щ их», «Нервная система человека», «Рефлекс».

Оборудование: световой микроскоп, микропрепараты одноклеточных организмов, 
микропрепараты  тканей, раковины моллюсков, коллекции насекомых, иглокожих, живые 
экземпляры комнатных растений, гербарии растений разных отделов, влажные препараты 
животных, скелеты позвоночных, коллекции беспозвоночных животных, скелет человека, 
оборудование для демонстрации почвенного и воздуш ного питания растений, расщ епления 
крахмала и белков под действием ферментов, оборудование для демонстрации опытов по 
измерению ж изненной ёмкости лёгких, механизма дыхательных движений, модели головного 
мозга различных животных.

Лабораторная работа «Изучение тканей растений».
Лабораторная работа «Изучение тканей животных».
Лабораторная работа «Изучение органов цветкового растения».
Тема 10. Размножение и развитие организмов
Ф ормы размножения организмов: бесполое (вклю чая вегетативное) и половое. Виды 

бесполого размножения: почкование, споруляция, фрагментация, клонирование.
Половое размножение. Половые клетки, или гаметы. М ейоз. Стадии мейоза. Поведение 

хромосом в мейозе. Кроссинговер. Биологический смысл мейоза и полового процесса. М ейоз 
и его место в ж изненном цикле организмов.

П редзародыш евое развитие. Гаметогенез у  животных. Половые железы. Образование и 
развитие половых клеток. Сперматогенез и оогенез. Строение половых клеток.

Оплодотворение и эмбриональное развитие животных. Способы оплодотворения: 
наружное, внутреннее. Партеногенез.

И ндивидуальное развитие организмов (онтогенез). Эмбриология -  наука о развитии 
организмов. Морфогенез -  одна из главных проблем эмбриологии. Концепция морфогенов и 
модели морфогенеза. Стадии эм бриогенеза животны х (на примере лягушки). Дробление. 
Типы дробления. Детерминированное и недерминированное дробление. Бластула, типы 
бластул. О собенности дробления млекопитающ их. Зародыш евые листки (гаструляция).



Закладка органов и тканей из зародыш евых листков. Взаимное влияние частей 
развиваю щ егося зародыш а (эмбриональная индукция). Закладка плана строения животного 
как результат иерархических взаимодействий генов. Влияние на эмбриональное развитие 
различных факторов окружаю щ ей среды.

Рост и развитие животных. П остэмбриональный период. Прямое и непрямое развитие. 
Развитие с метаморфозом у беспозвоночных и позвоночных животных. Биологическое 
значение прямого и непрямого развития, их распространение в природе. Типы роста 
животных. Ф акторы регуляции роста животны х и человека. Стадии постэмбрионального 
развития у животны х и человека. П ериоды онтогенеза человека. Старение и смерть как 
биологические процессы.

Размножение и развитие растений. Гаметофит и спорофит. М ейоз в ж изненном цикле 
растений. Образование спор в процессе мейоза. Гаметогенез у  растений. Оплодотворение и 
развитие растительны х организмов. Двойное оплодотворение у  цветковых растений. 
Образование и развитие семени.

М еханизмы регуляции онтогенеза у растений и животных.
Демонстрации
Портреты: С. Г. Навашин, Х. Ш пеман.
Таблицы и схемы: «Вегетативное размножение», «Типы бесполого размножения», 

«Размножение хламидомонады», «Размножение эвглены», «Размножение гидры», «М ейоз», 
«Х ромосомы», «Гаметогенез», «Строение яйцеклетки и сперматозоида», «Основные стадии 
онтогенеза», «Прямое и непрямое развитие», «Развитие майского жука», «Развитие саранчи», 
«Развитие лягуш ки», «Двойное оплодотворение у цветковы х растений», «Строение семян 
однодольных и двудольных растений», «Ж изненный цикл морской капусты», «Ж изненный 
цикл мха», «Ж изненный цикл папоротника», «Ж изненный цикл сосны».

Оборудование: световой микроскоп, микропрепараты яйцеклеток и сперматозоидов, 
модель «Ц икл развития лягушки».

Лабораторная работа «Изучение строения половых клеток на готовых 
микропрепаратах».

Практическая работа «Выявление признаков сходства зародыш ей позвоночных 
животных».

Лабораторная работа «Строение органов размножения высш их растений».
Тема 11. Генетика -  наука о наследственности и изменчивости организмов
И стория становления и развития генетики как науки. Работы Г. М енделя, Г. де Фриза, Т. 

М органа. Роль отечественных учёных в развитии генетики. Работы  Н. К. Кольцова, Н. И. 
Вавилова, А. Н. Белозерского, Г. Д. Карпеченко, Ю. А. Ф илипченко, Н. В. Тимофеева- 
Ресовского.

Основные генетические понятия и символы. Гомологичные хромосомы, аллельные 
гены, альтернативные признаки, доминантный и рецессивный признак, гомозигота, 
гетерозигота, чистая линия, гибриды, генотип, фенотип. Основные методы генетики: 
гибридологический, цитологический, молекулярно-генетический.

Демонстрации
Портреты: Г. М ендель, Г. де Фриз, Т. М орган, Н. К. Кольцов, Н. И. Вавилов, А. Н. 

Белозерский, Г. Д. Карпеченко, Ю. А. Ф илипченко, Н. В. Тимофеев-Ресовский.
Таблицы и схемы: «М етоды генетики», «Схемы скрещ ивания».
Лабораторная работа «Дрозофила как объект генетических исследований».



Тема 12. Закономерности наследственности
М оногибридное скрещ ивание. П ервы й закон М енделя -  закон единообразия гибридов 

первого поколения. Правило доминирования. Второй закон М енделя -  закон расщ епления 
признаков. Ц итологические основы моногибридного скрещ ивания. Гипотеза чистоты  гамет.

А нализирую щ ее скрещ ивание. П ромеж уточный характер наследования. Расщ епление 
признаков при неполном доминировании.

Дигибридное скрещивание. Третий закон М енделя -  закон независимого наследования 
признаков. Ц итологические основы дигибридного скрещ ивания.

Сцепленное наследование признаков. Работы  Т. М органа. Сцепленное наследование 
генов, наруш ение сцепления меж ду генами. Х ромосомная теория наследственности.

Генетика пола. Х ромосомны й механизм определения пола. А утосомы и половые 
хромосомы. Гомогаметный и гетерогаметный пол. Генетическая структура половых 
хромосом. Наследование признаков, сцепленных с полом.

Генотип как целостная система. П лейотропия -  множественное действие гена. 
М ножественный аллелизм. Взаимодействие неаллельных генов. Комплементарность. 
Эпистаз. Полимерия.

Генетический контроль развития растений, животны х и человека, а также 
физиологических процессов, поведения и когнитивных функций. Генетические механизмы 
симбиогенеза, механизмы взаимодействия «хозяин -  паразит» и «хозяин -  микробиом». 
Генетические аспекты контроля и изменения наследственной информации в поколениях 
клеток и организмов.

Демонстрации
Портреты: Г. М ендель, Т. М орган.
Таблицы и схемы: «П ервый и второй законы М енделя», «Третий закон М енделя», 

«А нализирую щ ее скрещ ивание», «Н еполное доминирование», «Сцепленное наследование 
признаков у дрозофилы», «Генетика пола», «Кариотип человека», «Кариотип дрозофилы», 
«Кариотип птицы», «М ножественный аллелизм», «Взаимодействие генов».

Оборудование: модель для демонстрации законов единообразия гибридов первого 
поколения и расщ епления признаков, модель для демонстрации закона независимого 
наследования признаков, модель для демонстрации сцепленного наследования признаков, 
световой микроскоп, микропрепарат: «Дрозофила».

Практическая работа «Изучение результатов моногибридного скрещ ивания у 
дрозофилы».

Практическая работа «Изучение результатов дигибридного скрещ ивания у 
дрозофилы».

Тема 13. Закономерности изменчивости
Взаимодействие генотипа и среды при формировании фенотипа. И зменчивость 

признаков. Качественные и количественные признаки. В иды  изменчивости: 
ненаследственная и наследственная.

М одификационная изменчивость. Роль среды в формировании модификационной 
изменчивости. Н орма реакции признака. Вариационный ряд и вариационная кривая (В. 
Иоганнсен). Свойства модификационной изменчивости.

Генотипическая изменчивость. Свойства генотипической изменчивости. Виды 
генотипической изменчивости: комбинативная, мутационная.



Комбинативная изменчивость. М ейоз и половой процесс -  основа комбинативной 
изменчивости. Роль комбинативной изменчивости в создании генетического разнообразия в 
пределах одного вида.

М утационная изменчивость. Виды мутаций: генные, хромосомные, геномные.
Спонтанные и индуцированные мутации. Ядерные и цитоплазматические мутации. 
Соматические и половые мутации. П ричины возникновения мутаций. М утагены и их влияние 
на организмы. Закономерности мутационного процесса. Закон гомологических рядов в 
наследственной изменчивости (Н.И. Вавилов). Внеядерная изменчивость и наследственность.

Эпигенетика и эпигеномика, роль эпигенетических факторов в наследовании и 
изменчивости фенотипических признаков у  организмов.

Демонстрации
Портреты: Г. де Фриз, В. Иоганнсен, Н. И. Вавилов.
Таблицы и схемы: «Виды изменчивости», «М одификационная изменчивость»,

«Комбинативная изменчивость», «М ейоз», «О плодотворение», «Генетические заболевания 
человека», «Виды мутаций».

Оборудование: живые и гербарные экземпляры комнатных растений, рисунки
(фотографии) животны х с различными видами изменчивости.

Лабораторная работа «И сследование закономерностей модификационной 
изменчивости. П остроение вариационного ряда и вариационной кривой».

Практическая работа «М утации у  дрозофилы (на готовых микропрепаратах)».
Тема 14. Генетика человека
Кариотип человека. М еждународная программа исследования генома человека. М етоды 

изучения генетики человека: генеалогический, близнецовый, цитогенетический,
популяционно-статистический, молекулярно-генетический. Современное определение 
генотипа: полногеномное секвенирование, генотипирование, в том числе с помощ ью  П Ц Р- 
анализа. Н аследственные заболевания человека. Генные и хромосомные болезни человека. 
Болезни с наследственной предрасположенностью . Значение медицинской генетики в 
предотвращ ении и лечении генетических заболеваний человека. М едико-генетическое 
консультирование. Стволовые клетки. П онятие «генетического груза». Этические аспекты 
исследований в области редактирования генома и стволовых клеток.

Генетические факторы повыш енной чувствительности человека к физическому и 
химическому загрязнению  окружающ ей среды. Генетическая предрасполож енность человека 
к патологиям.

Демонстрации
Таблицы и схемы: «Кариотип человека», «М етоды изучения генетики человека», 

«Генетические заболевания человека».
Практическая работа «Составление и анализ родословной».
Тема 15. Селекция организмов
Доместикация и селекция. Зарождение селекции и доместикации. Учение Н. И. 

Вавилова о Ц ентрах происхождения и многообразия культурных растений. Роль селекции в 
создании сортов растений и пород животных. Сорт, порода, штамм. Закон гомологических 
рядов в наследственной изменчивости Н. И. Вавилова, его значение для селекционной 
работы.

М етоды селекционной работы. И скусственный отбор: массовый и индивидуальный. 
Этапы комбинационной селекции. Испытание производителей по потомству. Отбор по



генотипу с помощью оценки фенотипа потомства и отбор по генотипу с помощью анализа 
ДНК.

И скусственный мутагенез как метод селекционной работы. Радиационный и 
химический мутагенез как источник мутаций у  культурных форм организмов. Использование 
геномного редактирования и методов рекомбинантных ДН К для получения исходного 
материала для селекции.

Получение полиплоидов. Внутривидовая гибридизация. Близкородственное 
скрещ ивание, или инбридинг. Н еродственное скрещ ивание, или аутбридинг. Гетерозис и его 
причины. И спользование гетерозиса в селекции. О тдалённая гибридизация. Преодоление 
бесплодия меж видовы х гибридов. Достижения селекции растений и животных. «Зелёная 
революция».

Сохранение и изучение генетических ресурсов культурных растений и их диких 
родичей для создания новых сортов и гибридов сельскохозяйственных культур. Изучение, 
сохранение и управление генетическими ресурсами сельскохозяйственных и промысловых 
животных в целях улучшения существующих и создания новых пород, линий и кроссов, в том 
числе с применением современных методов научных исследований, передовых идей и 
перспективных технологий.

Демонстрации
Портреты: Н. И. Вавилов, И. В. М ичурин, Г. Д. Карпеченко, П. П. Лукьяненко, Б. Л. 

Астауров, Н. Борлоуг, Д. К. Беляев.
Таблицы и схемы: «Ц ентры происхождения и многообразия культурных растений», 

«Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости», «М етоды селекции», 
«О тдалённая гибридизация», «М утагенез».

Лабораторная работа «Изучение сортов культурных растений и пород домаш них 
животных».

Лабораторная работа «Изучение методов селекции растений».
Практическая работа «П рививка растений».
Экскурсия «Основные методы и достижения селекции растений и ж ивотных (на 

селекционную  станцию, племенную ферму, сортоиспытательный участок, в тепличное 
хозяйство, в лабораторию  агроуниверситета или научного центра)».

Тема 16. Биотехнология и синтетическая биология
Объекты, используемые в биотехнологии, -  клеточные и тканевые культуры, 

микроорганизмы, их характеристика. Традиционная биотехнология: хлебопечение,
получение кисломолочных продуктов, виноделие. М икробиологический синтез. Объекты 
микробиологических технологий. П роизводство белка, аминокислот и витаминов.

Создание технологий и инструментов целенаправленного изменения и конструирования 
геномов с целью получения организмов и их компонентов, содержащ их не встречаю щ иеся в 
природе биосинтетические пути.

Клеточная инженерия. М етоды культуры клеток и тканей растений и животных. 
Криобанки. Соматическая гибридизация и соматический эмбриогенез. Использование 
гаплоидов в селекции растений. Получение моноклональных антител. Использование 
моноклональных и поликлональных антител в медицине. И скусственное оплодотворение. 
Реконструкция яйцеклеток и клонирование животных. М етод трансплантации ядер клеток. 
Технологии оздоровления, культивирования и микроклонального размножения 
сельскохозяйственных культур.



Хромосомная и генная инженерия. И скусственный синтез гена и конструирование 
рекомбинантных ДНК. Создание тр а н с ге н н ы х организмов. Достижения и перспективы 
хромосомной и генной инженерии. Экологические и этические проблемы генной инженерии.

М едицинские биотехнологии. П остгеномная цифровая медицина. П ЦР-диагностика. 
М етаболомный анализ, геноцентрический анализ протеома человека для оценки состояния 
его здоровья. И спользование стволовых клеток. Таргетная терапия рака. 3Б-биоинж енерия 
для разработки фундаментальных основ медицинских технологий, создания комплексных 
тканей сочетанием технологий трёхмерного биопринтинга и скаффолдинга для реш ения 
задач персонализированной медицины.

Создание векторных вакцин с целью  обеспечения комбинированной защ иты от 
возбудителей ОРВИ, установление молекулярных механизмов функционирования РНК- 
содержащ их вирусов, вызываю щ их особо опасные заболевания человека и ж ивотных.

Демонстрации
Таблицы и схемы: «И спользование микроорганизмов в промыш ленном производстве», 

«Клеточная инженерия», «Генная инженерия».
Лабораторная работа «Изучение объектов биотехнологии».
Практическая работа «П олучение молочнокислых продуктов».
Экскурсия «Биотехнология -  важнейш ая производительная сила современности (на 

биотехнологическое производство)»



Содержание тем учебного курса по биологии 11 класс 

Раздел 1. Вид

Тема 1. История эволюционных идей

История эволю ционных идей. Развитие биологии в додарвиновский период. 

Значение работ К. Линнея, учения Ж.Б. Ламарка, теории Ж. Кювье. П редпосылки 

возникновения учения Ч. Дарвина. Эволю ционная теория Ч. Дарвина. Роль 

эволю ционной теории в формировании современной естественно-научной картины 

мира.

Демонстрация живых растений и животных, гербарны х экземпляров, 

коллекций, показываю щ их индивидуальную  изменчивость и разнообразие сортов 

культурных растений и пород домаш них животных.

Основные понятия. Эволюция. Креационизм, трансформизм, эволюционизм. 

Групповая и индивидуальная изменчивость. И скусственный отбор. Борьба за 

существование. Естественный отбор.

Тема 2. Современное эволюционное учение
Вид. Критерии вида. П опуляция - структурная единица вида, единица эволюции. 

Синтетическая теория эволюции. Движущ ие силы эволюции: мутационный процесс, 

популяционные волны, изоляция, естественный отбор; их влияние на генофонд 

популяции. Д виж ущ ий и стабилизирую щ ий естественный отбор. А даптации 

организмов к условиям обитания как результат действия естественного отбора. 

Видообразование как результат эволюции. Способы и пути видообразования.

Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. 

Главные направления эволю ционного процесса. Биологический прогресс и 

биологический регресс. П ричины вымирания видов.

Доказательства эволю ции органического мира.

Демонстрация. Таблицы и схемы: «Движущ ие силы эволюции»,

«Образование новых видов», «Сходство начальных стадий эмбрионального развития 

позвоночных». Результаты приспособленности организмов к среде обитания и 

результаты  видообразования; примеров гомологичных и аналогичных органов, их 

строения и происхож дения в процессе онтогенеза; схем, иллю стрирую щ их процессы 

видообразования и соотнош ение путей прогрессивной биологической эволюции. 

Лабораторные и практические работы 

□ Описание особей вида по морфологическому критерию.

□ Выявление приспособленности организмов к среде обитания. Основные понятия.



Вид, популяция; их критерии. Генофонд.

Движущ ие силы эволюции: мутационный процесс, популяционные волны, изоляция, 

естественный отбор. Движущ ий и стабилизирую щ ий отбор. Способы и пути 

видообразования.

Тема 3. Происхождение жизни на Земле

Развитие представлений о возникновении жизни. Опыты Ф. Реди, Л.

Пастера. Г ипотезы происхождения жизни.

Современные взгляды на возникновение жизни. Теория Опарина- Холдейна. 

У сложнение ж ивых организмом на Земле в процессе эволю ции Демонстрация.

Схемы: «Возникновение одноклеточных эукариотических организмов»;

«Эволю ция растительного мира»; «Эволю ция ж ивотного мира». Окаменелости, 

отпечатки организмов в древних породах.

Репродукции картин, изображаю щ их флору и фауну различны х эр и периодов.

Основные понятия. Теория О парина —  Холдейна. Х имическая эволюция. 

Биологическая эволюция. Постепенное усложнение организации и приспособления к 

условиям внеш ней среды организмов в процессе эволюции.

Тема 4. Происхождение человека

Гипотезы происхождения человека. П оложение человека в системе ж ивотного 

мира (класс М лекопитаю щ ие, отряд Приматы, род Люди). Эволюция человека, 

основные этапы.

Расы человека. П роисхождение человеческих рас. Видовое единство 

человечества.

Демонстрация моделей скелетов человека, модели «Этапы развития человека» 

Лабораторные и практические работы

□ Выявление признаков сходства зародыш ей человека и других 

млекопитаю щ их как доказательство родства.

Раздел 2. Экосистемы

Тема 5. Экологические факторы

Организм и среда. П редмет и задачи экологии. Экологические факторы среды 

(абиотические, биотические, антропогенные), их значение в ж изни организмов. 

Закономерности влияния экологических факторов на организмы. Взаимоотнош ения



меж ду организмами. М ежвидовые отношения: паразитизм, хищничество,

конкуренция, симбиоз.

Демонстрация. Наглядные материалы, демонстрирующие влияние

экологических факторов на живые организмы. П римеры симбиоза в природе. 

Основные понятия. Экология. Внеш няя среда. Экологические факторы. 

Абиотические, биотические и антропогенные факторы. Паразитизм, 

хищ ничество, конкуренция, симбиоз. Экологическая ниша.

Тема 6. Структура экосистем

Тематическое планирование по биологии 10кл

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
10 КЛАСС

№
п/
п

Наименование 
разделов и тем 
программы

Количество часов Электронные
(цифровые)
образовательные
ресурсы

Все
го

Контроль
ные
работы

Практич
еские
работы

1 Биология как наука 1 1 ^ ^ ^ .т & г т 1 к а . га

2
Ж ивые системы и 
их изучение

2 0
Шр://Ъю.1§ер1:етЪег.га/

3 Биология клетки 2 0 0.5 ^ ^ ^ .т & г т 1 к а . га

4
Х имическая 
организация клетки

10 1 1
Шр://Ъю.1§ер1:етЪег.га/

5
Строение и 
функции клетки

8 0 2
Шр://Ъю.1§ер1:етЪег.га/

6
О бмен вещ еств и 
превращ ение 
энергии в клетке

9 1 1
ЛЫ.пе! - Ьйр://§сЬоо1- 
со11есйоп.еди.га

7

Наследственная 
информация и 
реализация её в 
клетке

9 1 0.5 ^ ^ ^ .т & г т 1 к а . га

8
Ж изненный цикл 
клетки

6 0 1 ЛЫ.пе! -

9
Строение и
функции
организмов

17 1 1.5
Шр://Ъю.1§ер1:етЪег.га/

10 Размножение и 8 0 1.5 Шр://§сЬоо1-

http://www.informika.ru/
http://bio.1september.ru/
http://www.informika.ru/
http://bio.1september.ru/
http://bio.1september.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.informika.ru/
http://bio.1september.ru/
http://school-collection.edu.ru/


развитие
организмов

со11есйоп.еди.га

11

Генетика -  наука о 
наследственности и 
изменчивости 
организмов

2 0 0.5 ^ ^ ^ .т 1 о г т 1 к а .га

12
Закономерности
наследственности

10 0 1
Шр://Ыо.1§ер1:етЪег.га/

13
Закономерности
изменчивости

6 0 1
Шр://§сЬоо1-
со11есйоп.еди.ги

14 Г енетика человека 3 1 0.5
Шр://Ыо.1§ер1:етЪег.га/

15
Селекция
организмов

4 0 1
Шр://§сЬоо1-
со11есйоп.еди.ги

16
Биотехнология и
синтетическая
биология

4 0 0 ^ ^ ^ .т 1 о г т 1 к а .га

17 Резервное время 1 0 0

ОБЩ ЕЕ КО ЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО 
П РО ГРА М М Е

102 6 13

Тематическое планирование по биологии 11кл

№

п/
п

Разделы, темы
Кол-во

часов

1 Введение. 1

Раздел 1. Вид. 36

2 Тема 1. И стория эволю ционных идей. 7

Физическая культура
П рограмма по физической культуре для 10-11 классов общ еобразовательных 

организаций представляет собой методически оформленную концепцию  требований 
ФГОС СОО и раскры вает их реализацию  через конкретное содержание.

П ри создании программы по физической культуре учитывались потребности 
современного российского общ ества в физически крепком и дееспособном 
подрастаю щ ем поколении, способном активно включаться в разнообразные формы 
здорового образа жизни, умею щ ем использовать ценности физической культуры для

укрепления, поддержания здоровья и сохранения активного творческого долголетия.

http://school-collection.edu.ru/
http://www.informika.ru/
http://bio.1september.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://bio.1september.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.informika.ru/


В программе по физической культуре наш ли свои отражения объективно 
сложивш иеся реалии современного социокультурного развития российского 
общества, условия деятельности образовательных организаций, возросш ие 
требования родителей, учителей и методистов к соверш енствованию  содержания 
общего образования, внедрение новых методик и технологий в учебно
воспитательный процесс.

П ри формировании основ программы по физической культуре использовались 
прогрессивные идеи и теоретические положения ведущ их педагогических концепций, 
определяю щ их современное развитие отечественной системы образования:

концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина 
Российской Ф едерации, ориентирую щ ая учебно-воспитательный процесс на 
формирование гуманистических и патриотических качеств личности учащ ихся, 
ответственности за судьбу Родины;

концепция формирования универсальных учебных действий, определяю щ ая 
основы становления российской гражданской идентичности обучаю щихся, активное 
их включение в культурную и общ ественную ж изнь страны;

концепция формирования клю чевых компетенций, устанавливаю щ ая основу 
саморазвития и самоопределения личности в процессе непрерывного образования;

концепция преподавания учебного предмета «Ф изическая культура», 
ориентирую щ ая учебно-воспитательный процесс на внедрение новых технологий и 
инновационных подходов в обучении двигательным действиям, укреплении здоровья 
и развитии физических качеств;

концепция структуры и содержания учебного предмета «Ф изическая культура», 
обосновываю щ ая направленность учебны х программ на формирование целостной 
личности учащ ихся, потребность в бережном отнош ении к своему здоровью и 
ведению здорового образа жизни.

В своей социально-ценностной ориентации программа по физической культуре 
сохраняет исторически сложивш ееся предназначение дисциплины «Ф изическая 
культура» в качестве средства подготовки учащ ихся к предстоящ ей 
жизнедеятельности, укреплению  здоровья, повыш ению  функциональных и 
адаптивных возмож ностей систем организма, развитию ж изненно важных 
физических качеств.

П рограмма обеспечивает преемственность с федеральной образовательной 
программой основного общего образования и предусматривает заверш ение полного 
курса обучения обучаю щ ихся в области физической культуры.

Общ ей целью общего образования по физической культуре является 
формирование разносторонней, физически развитой личности, способной активно 
использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного 
сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и 
организации активного отдыха. В программе по физической культуре для 10-11 
классов данная цель конкретизируется и связывается с формированием потребности 
учащ ихся в здоровом образе жизни, дальнейш ем накоплении практического опыта по 
использованию  современных систем физической культуры в соответствии с личными 
интересами и индивидуальными показателями здоровья, особенностями предстоящ ей 
учебной и трудовой деятельности. Данная цель реализуется в программе по 
физической культуре по трём основным направлениям.



Развиваю щ ая направленность определяется вектором развития физических 
качеств и функциональных возможностей организма занимаю щ ихся, повыш ением его 
надёжности, защ итных и адаптивных свойств. П редполагаемым результатом данной 
направленности становится достижение обучаю щ имися оптимального уровня 
физической подготовленности и работоспособности, готовности к выполнению  
нормативных требований комплекса «Готов к  труду и обороне».

О бучаю щ ая направленность представляется закреплением основ организации и 
планирования самостоятельных занятий оздоровительной, спортивно -  
достиженческой и прикладно -  ориентированной физической культурой, 
обогащ ением двигательного опыта за счёт индивидуализации содержания физических 
упраж нений разной функциональной направленности, соверш енствования технико
тактических действий в игровых видах спорта. Результатом этого направления 
предстаю т 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.

Воспитываю щ ая направленность программы заклю чается в содействии 
активной социализации обучаю щ ихся на основе формирования научных 
представлений о социальной сущ ности физической культуры, её месте и роли в 
ж изнедеятельности современного человека, воспитании социально значимых и 
личностных качеств. В числе предполагаемых практических результатов данной 
направленности можно выделить приобщ ение учащ ихся к культурным ценностям 
физической культуры, приобретение способов общ ения и коллективного 
взаимодействия во время совместной учебной, игровой и соревновательной 
деятельности, стремление к физическому соверш енствованию  и укреплению  
здоровья.

Ц ентральной идеей конструирования программы по физической культуре и её 
планируемых результатов на уровне среднего общего образования является 
воспитание целостной личности учащ ихся, обеспечение единства в развитии их

1 и  и  и  т л  ифизической, психической и социальной природы. Реализация этой идеи становится 
возможной на основе системно-структурной организации учебного содержания, 
которое представляется двигательной деятельностью  с её базовыми компонентами: 
информационным (знания о физической культуре), операциональным (способы 
самостоятельной деятельности) и мотивационно-процессуальным (физическое 
соверш енствование).

В целях усиления мотивационной составляю щ ей учебного предмета, придания 
ей личностно значимого смысла содержание программы по физической культуре 
представляется системой модулей, которые структурными компонентами входят в 
раздел «Ф изическое соверш енствование».

Инвариантные модули вклю чаю т в себя содержание базовых видов спорта: 
гимнастики, лёгкой атлетики, зимних видов спорта (на примере лыж ной подготовки с 
учётом климатических условий, при этом лыжная подготовка может быть заменена 
либо другим зимним видом спорта, либо видом спорта из федеральной рабочей 
программы по физической культуре), спортивных игр, плавания и атлетических 
единоборств. Данные модули в своём предметном содержании ориентирую тся на 
всесторонню ю  физическую подготовленность учащ ихся, освоение ими технических



о  и  1 и  и  / *действий и физических упражнений, содействую щ их обогащ ению двигательного 
опыта.

Вариативные модули объединены в программе по физической культуре модулем 
«Спортивная и физическая подготовка», содержание которого разрабатывается

/ *  с» с» 1 и  / *  с»образовательной организацией на основе федеральной рабочей программы по 
физической культуре для общ еобразовательных организаций. Основной 
содержательной направленностью  вариативных модулей является подготовка 
учащ ихся к  выполнению  нормативных требований Всероссийского ф изкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», активное вовлечение их в 
соревновательную  деятельность.

И сходя из интересов учащ ихся, традиций конкретного региона или 
образовательной организации модуль «Спортивная и физическая подготовка» может 
разрабатываться учителями физической культуры на основе содержания базовой 
физической подготовки, национальных видов спорта, современных оздоровительных 
систем. В настоящ ей программе по физической культуре в помощь учителям 
физической культуры в рамках данного модуля предлагается содержательное 
наполнение модуля «Базовая физическая подготовка».

Общее число часов, рекомендованных для изучения физической культуры, -  204 
часа: в 10 классе -  102 часа (3 часа в неделю), в 11 классе -  102 часа (3 часа в неделю). 
Общее число часов, рекомендованных для изучения вариативных модулей 
физической культуры, -  68 часов: в 10 классе -  34 часа (1 час в неделю), в 11 классе -  
34 часа (1 час в неделю).
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
10 КЛАСС
Знания о физической культуре

Ф изическая культура как социальное явление. И стоки возникновения культуры 
как социального явления, характеристика основных направлений её развития 
(индивидуальная, национальная, мировая). Культура как способ развития человека, её 
связь с условиями ж изни и деятельности. Ф изическая культура как явление культуры, 
связанное с преобразованием физической природы человека.

Х арактеристика 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» 
как основа прикладно-ориентированной физической культуры, история и развитие 
комплекса «Готов к труду и обороне» в Союзе советских социалистических 
республик (далее -  СССР) и Российской Ф едерации. Х арактеристика структурной 
организации комплекса «Готов к труду и обороне» в современном обществе, 
нормативные требования пятой ступени для учащ ихся 16-17 лет.

Законодательные основы развития физической культуры в Российской 
Ф едерации. И звлечения из статей, касаю щ ихся соблю дения прав и обязанностей 
граждан в занятиях физической культурой и спортом: Ф едеральный закон Российской 
Ф едерации «О физической культуре и спорте в Российской Ф едерации», 
Ф едеральный

закон Российской Ф едерации «Об образовании в Российской Федерации».



Ф изическая культура как средство укрепления здоровья человека. Здоровье как 
базовая ценность человека и общества. Х арактеристика 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
Ф изкультурно-оздоровительные мероприятия в условиях активного отдыха и 

досуга. Общее представление о видах и формах деятельности в структурной 
организации образа ж изни 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
с» и  1 и  с»занятий оздоровительной физической культурой, особенности планирования 

физических нагрузок и содержательного наполнения.
М едицинский осмотр учащ ихся как необходимое условие для организации

с» и  1 с» и  усамостоятельных занятий оздоровительной физической культурой. Контроль 
текущего
состояния организма с помощ ью 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.
У пражнения оздоровительной гимнастики как средство профилактики 

наруш ения осанки и органов зрения, предупреждения перенапряжения мыш ц опорно - 
двигательного аппарата при длительной работе за компью тером.

А тлетическая 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.
М одуль «Спортивные игры».
Футбол. Техники игровых действий: вбрасывание мяча с лицевой линии, 

выполнение углового и ш трафного ударов в изменяю щ ихся игровых ситуациях. 
Закрепление правил игры в условиях игровой и учебной деятельности.

1—' гр и и иБаскетбол. Техника выполнения игровых действий: вбрасывание мяча с лицевой 
линии, способы овладения мячом при «спорном мяче», выполнение ш трафных 
бросков. Выполнение правил 3 -8 -2 4  секунды в условиях игровой деятельности. 
Закрепление правил игры в условиях игровой и учебной деятельности.

Волейбол. Техника выполнения игровых действий: «постановка блока»,
атакую щ ий удар (с места и в движении). Тактические действия в защите и нападении. 
Закрепление правил игры в условиях игровой и учебной деятельности.

Прикладно-ориентированная двигательная деятельность.
М одуль «П лавательная подготовка». Спортивные и прикладные упражнения в 

плавании: брасс на спине, плавание на боку, прыжки в воду вниз ногами.



М одуль «Спортивная и физическая подготовка». Техническая и специальная 
физическая подготовка по избранному виду спорта, выполнение соревновательных 
действий в стандартных и вариативных условиях. Ф изическая подготовка к 
выполнению  нормативов комплекса «Готов к труду и обороне» с использованием 
средств базовой физической подготовки, видов спорта и оздоровительных систем 
физической культуры, национальных видов спорта, культурно-этнических игр.

11 КЛАСС
Знания о физической культуре
Здоровый образ ж изни современного человека. Роль и значение адаптации 

организма в организации и планировании мероприятий здорового образа жизни, 
характеристика основных этапов адаптации. Основные компоненты здорового образа 
ж изни и их влияние на здоровье современного человека.

Рациональная организация труда как фактор сохранения и укрепления здоровья. 
О птимизация работоспособности в реж име 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. О здоровительная 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 
разны х возрастных периодах.

Профилактика травматизма и оказание перовой помощ и во время занятий 
физической культурой. П ричины возникновения травм и способы их 
предупреждения, правила профилактики травм во время самостоятельных занятий 
оздоровительной физической культурой.

Способы и приёмы оказания первой помощ и при уш ибах разны х частей тела и 
сотрясении мозга, переломах, вывихах и ранениях, обморожении, солнечном и 
тепловом ударах.

Способы самостоятельной двигательной деятельности
Современные оздоровительные методы и процедуры в реж име 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. Ш ульца, 
дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой, синхрогимнастика по методу «Ключ»).

М ассаж 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.

Самостоятельная подготовка к выполнению  нормативных требований комплекса 
«Г отов к труду и обороне». Структурная организация самостоятельной подготовки к



выполнению  требований комплекса «Готов к труду и обороне», 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.
У пражнения для профилактики острых респираторных заболеваний, целлюлита, 

снижения массы тела. Стретчинг и ш ейпинг 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.
М одуль «Спортивные игры».
Футбол. П овторение правил игры в футбол, соблю дение их в процессе игровой 

деятельности. Соверш енствование основных технических приёмов и тактических 
действий в условиях учебной и игровой деятельности.

Баскетбол. П овторение правил игры в баскетбол, соблю дение их в процессе 
игровой деятельности. Соверш енствование основных технических приёмов и 
тактических действий в условиях учебной и игровой деятельности.

Волейбол. П овторение правил игры в баскетбол, соблю дение их в процессе 
игровой деятельности. Соверш енствование основных технических приёмов и 
тактических действий в условиях учебной и игровой деятельности.

Прикладно-ориентированная двигательная деятельность.
М одуль «А тлетические единоборства». А тлетические 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).

М одуль «Спортивная и физическая подготовка». Техническая и специальная 
физическая подготовка по избранному виду спорта, выполнение соревновательных 
действий в стандартных и вариативных условиях. Ф изическая подготовка к 
выполнению  нормативов комплекса «Готов к труду и обороне» с использованием 
средств базовой физической подготовки, видов спорта и оздоровительных систем 
физической культуры, национальных видов спорта, культурно-этнических игр.

Программа вариативного модуля «Базовая физическая подготовка».
Общая физическая подготовка.
Развитие силовых способностей. Комплексы  общ еразвиваю щ их и локально 

воздействую щ их упражнений, отягощ ённых весом собственного тела и с 
использованием дополнительных средств (гантелей, эспандера, набивных мячей, 
ш танги и других). Комплексы  упраж нений на тренажёрных устройствах. Упражнения 
на гимнастических снарядах (брусьях, перекладинах, гимнастической стенке и 
других). Броски набивного мяча двумя и одной рукой из полож ений стоя и сидя 
(вверх, вперёд,



назад, в стороны, снизу и сбоку, от груди, из-за головы). Прыжковые упраж нения с 
дополнительным отягощ ением (напрыгивание и спрыгивание, прыжки через 
скакалку, многоскоки, прыжки через препятствия и другие). Бег с дополнительным 
отягощ ением (в горку и с горки, на короткие дистанции, эстафеты). Передвижения в 
висе и упоре на руках. Лазанье (по канату, по гимнастической стенке с 
дополнительным отягощением). П ереноска непредельных тяж естей (сверстников 
способом на спине). П одвижные игры с силовой направленностью  
(импровизированный баскетбол с набивным мячом и другое).

Развитие скоростных способностей.
Бег на месте в максимальном темпе (в упоре о гимнастическую  стенку и без 

упора). Челночный бег. Бег по разметке с максимальным темпом. П овторный бег с 
максимальной скоростью и максимальной частотой ш агов (10-15  м). Бег с 
ускорениями из разных исходных положений. Бег с максимальной скоростью и 
собиранием малых предметов, лежащ их на полу и на разной высоте. Стартовые 
ускорения по дифференцированному сигналу. М етание малых мячей по движущ имся 
миш еням (катящ ейся, раскачивающ ейся, летящей). Ловля теннисного мяча после 
отскока от пола, стены (правой и левой рукой). П ередача теннисного мяча в парах 
правой (левой) рукой и попеременно. Ведение теннисного мяча ногами с ускорением 
по прямой, по кругу, вокруг стоек. П рыжки через скакалку на месте и в движении с 
максимальной частотой прыжков. П реодоление полосы препятствий, вклю чаю щ ей в 
себя прыжки на разную высоту и длину, по разметке, бег с максимальной скоростью в 
разных направлениях и с преодолением опор различной высоты  и ширины, повороты, 
обегание различных предметов (легкоатлетических стоек, мячей, лежащ их на полу 
или подвеш енных на высоте). Эстафеты и подвижные игры со скоростной 
направленностью. Технические действия из базовых видов спорта, выполняемые с 
максимальной скоростью движений.

Развитие выносливости.
Равномерный бег и передвижение на лыжах в режимах умеренной и больш ой 

интенсивности. П овторный бег и передвижение на лыжах в реж имах максимальной и 
субмаксимальной интенсивности. К россовый бег и марш -бросок на лыжах.

Развитие координации движений.
Ж онглирование больш ими (волейбольными) и малыми (теннисными) мячами. 

Ж онглирование гимнастической палкой. Ж онглирование волейбольным мячом 
головой. М етание малых и больш их мячей в миш ень (неподвижную и двигаю щуюся). 
Передвижения по возвыш енной и наклонной, ограниченной по ширине опоре (без 
предмета и с предметом на голове). У праж нения в статическом равновесии. 
У пражнения в воспроизведении пространственной точности движений руками, 
ногами, туловищем. У пражнение на точность дифференцирования мыш ечных усилий. 
П одвижные и спортивные игры.

Развитие гибкости.
Комплексы общ еразвиваю щ их упражнений (активных и пассивных), 

выполняемых с больш ой амплитудой движений. У праж нения на растяжение и 
расслабление мышц. Специальные упражнения для развития подвижности суставов 
(полушпагат, шпагат, выкруты гимнастической палки).

У пражнения культурно-этнической направленности. Сю жетно-образные и



обрядовые игры. Технические действия национальных видов спорта.
Специальная физическая подготовка.
Модуль «Гимнастика»
Развитие гибкости. Н аклоны туловищ а вперёд, назад, в стороны с возрастаю щ ей 

амплитудой движ ений в положении стоя, сидя, сидя ноги в стороны. У пражнения с
с» и  /  с» и  \гимнастической палкой (укороченной скакалкой) для развития подвижности 

плечевого сустава (выкруты). Комплексы  общ еразвиваю щ их упражнений с 
повыш енной амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных и коленных 
суставов для развития подвижности позвоночного столба. Комплексы  активных и 
пассивных упраж нений с больш ой амплитудой движений. У праж нения для развития 
подвижности суставов (полушпагат, шпагат, складка, мост).

Развитие координации движений. П рохождение усложнённой полосы 
препятствий, вклю чаю щ ей быстрые кувырки (вперёд, назад), кувырки по наклонной 
плоскости, преодоление препятствий прыжком с опорой на руку, безопорным 
прыжком, быстрым лазаньем. Броски теннисного мяча правой и левой рукой в 
подвижную  и неподвижную мишень, с места и с разбега. Касание правой и левой 
ногой мишеней, подвеш енных на разной высоте, с места и с разбега. Разнообразные 
прыжки через гимнастическую  скакалку на месте и с продвижением. П рыжки на 
точность отталкивания и приземления.

Развитие силовых способностей. Подтягивание в висе и отжимание в упоре. 
Передвижения в висе и упоре на руках на перекладине (мальчики), подтягивание в 
висе стоя (лёжа) на низкой перекладине (девочки), отжимания в упоре лёж а с 
изменяю щ ейся высотой опоры для рук и ног, отжимание в упоре на низких брусьях, 
поднимание ног в висе на гимнастической стенке до посильной высоты, из положения 
лёж а на гимнастическом козле (ноги зафиксированы) сгибание туловищ а с различной 
амплитудой движ ений (на животе и на спине), комплексы упраж нений с гантелями с 
индивидуально подобранной массой (движения руками, повороты  на месте, наклоны, 
подскоки со взмахом рук), метание набивного мяча из различны х исходных 
положений, комплексы  упражнений избирательного воздействия на отдельные 
мышечные группы (с увеличиваю щ имся темпом движений без потери качества 
выполнения), элементы  атлетической гимнастики (по типу «подкачки»), приседания 
на одной ноге «пистолетом» (с опорой на руку для сохранения равновесия).

Развитие выносливости. У праж нения с непредельными отягощениями, 
выполняемые в режиме умеренной интенсивности в сочетании с напряжением мыш ц 
и фиксацией полож ений тела. Повторное выполнение гимнастических упражнений с 
уменьш аю щ имся интервалом отдыха (по типу «круговой тренировки»). Комплексы 
упраж нений с отягощ ением, выполняемые в режиме непрерывного и интервального 
методов.

Модуль «Лёгкая атлетика»
Развитие выносливости. Бег с максимальной скоростью в режиме повторно

интервального метода. Бег по пересечённой местности (кроссовый бег). Гладкий бег с 
равномерной скоростью в разны х зонах интенсивности. Повторный бег с 
препятствиями в максимальном темпе. Равномерный повторны й бег с финальным 
ускорением (на разны е дистанции). Равномерный бег с дополнительным отягощ ением 
в режиме «до отказа».



Развитие силовых способностей. Специальные прыжковые упраж нения с 
дополнительным отягощ ением. П рыж ки вверх с доставанием подвеш енных 
предметов. П рыж ки в полуприседе (на месте, с продвижением в разные стороны). 
Запрыгивание с последую щ им спрыгиванием. П рыжки в глубину по методу ударной 
тренировки. П рыж ки в вы соту с продвижением и изменением направлений, 
поворотами вправо и влево, на правой, левой ноге и поочерёдно. Бег с препятствиями. 
Бег в горку с дополнительным отягощ ением и без него. Комплексы  упраж нений с 
набивными мячами. Упражнения с локальным отягощ ением на мышечные группы. 
Комплексы силовых упраж нений по методу круговой тренировки.

Развитие скоростных способностей. Бег на месте с максимальной скоростью и 
темпом с опорой на руки и без опоры. М аксимальный бег в горку и с горки. 
П овторный бег на короткие дистанции с максимальной скоростью (по прямой, на 
повороте и со старта). Бег с максимальной скоростью «с ходу». П рыжки через 
скакалку в максимальном темпе. Ускорение, переходящ ее в многоскоки, и 
многоскоки, переходящ ие в бег с ускорением. П одвижные и спортивные игры, 
эстафеты.

Развитие координации движений. Специализированные комплексы упраж нений 
на развитие координации (разрабатываются на основе учебного материала модулей 
«Гимнастика» и «Спортивные игры»).

Модуль «Зимние виды спорта»
Развитие выносливости. П ередвижения на лыж ах с равномерной скоростью в 

режимах умеренной, больш ой и субмаксимальной интенсивности, с 
соревновательной скоростью.

Развитие силовых способностей. Передвижение на лыж ах по отлогому склону с 
дополнительным отягощением. Скоростной подъём ступаю щ им и скользящим шагом, 
бегом, «лесенкой», «ёлочкой». Упражнения в «транспортировке».

Развитие координации. У праж нения в поворотах и спусках на лыжах, проезд 
через «ворота» и преодоление небольш их трамплинов.

Модуль «Спортивные игры»
Баскетбол. Развитие скоростных способностей. Х одьба и бег в различных 

направлениях с максимальной скоростью с внезапными остановками и выполнением 
различных заданий (например, прыжки вверх, назад, вправо, влево, приседания). 
Ускорения с изменением направления движения. Бег с максимальной частотой 
(темпом) ш агов с опорой на руки и без опоры. Выпрыгивание вверх с доставанием 
ориентиров левой (правой) рукой. Челночный бег (чередование прохождения 
заданных отрезков дистанции лицом и спиной вперёд). Бег с максимальной 
скоростью с предварительным выполнением многоскоков. П ередвижения с 
ускорениями и максимальной скоростью приставными ш агами левым и правым 
боком. Ведение
баскетбольного мяча с ускорением и максимальной скоростью. П рыжки вверх на 
обеих ногах и на одной ноге с места и с разбега. П рыжки с поворотами на точность 
приземления. П ередача мяча двумя руками от груди в максимальном темпе при 
встречном беге в колоннах. Кувырки вперёд, назад, боком с последую щ им рывком на 
3 -5  м. П одвижные и спортивные игры, эстафеты.

Развитие силовых способностей. Комплексы  упраж нений с дополнительным 
отягощ ением на основные мыш ечные группы. Х одьба и прыжки в глубоком приседе.



П рыжки на одной ноге и обеих ногах с продвиж ением вперёд, по кругу, «змейкой», 
на
месте с поворотом на 180 и 360. П рыжки через скакалку в максимальном темпе на 
месте и с передвижением (с дополнительным отягощ ением и без него). Напрыгивание 
и спрыгивание с последую щ им ускорением. М ногоскоки с последую щ им ускорением 
и ускорение с последую щ им выполнением многоскоков. Броски набивного мяча из 
различных исходных положений, с различной траекторией полёта одной рукой и 
обеими руками, стоя, сидя, в полуприседе.

Развитие выносливости. П овторный бег с максимальной скоростью, с 
уменьш аю щ имся интервалом отдыха. Гладкий бег по методу непрерывно-

"1 '  С» С» С»интервального упражнения. 1 ладкий бег в режиме больш ой и умеренной 
интенсивности. И гра в баскетбол с увеличиваю щ имся объёмом времени игры.

Развитие координации движений. Броски баскетбольного мяча по неподвижной 
и подвиж ной мишени. А кробатические упраж нения (двойные и тройные кувырки 
вперёд и назад). Бег с «тенью » (повторение движ ений партнёра). Бег по 
гимнастической скамейке, по гимнастическому бревну разной высоты. П рыж ки по 
разметкам с изменяю щ ейся амплитудой движений. Броски малого мяча в стену одной 
рукой (обеими руками) с последую щ ей его ловлей (обеими руками и одной рукой) 
после отскока от стены (от пола). Ведение мяча с изменяю щ ейся по команде 
скоростью и направлением передвижения.

Футбол. Развитие скоростных способностей. Старты из различных положений с 
последую щ им ускорением. Бег с максимальной скоростью по прямой, с остановками 
(по свистку, хлопку, заданному сигналу), с ускорениями, «рывками», изменением 
направления передвижения. Бег в максимальном темпе. Бег и ходьба спиной вперёд с

/  с» и  и  \  1—'изменением темпа и направления движения (по прямой, по кругу, «змейкой»). Бег с 
максимальной скоростью с поворотами на 180 и 360. П рыжки через скакалку в 
максимальном темпе. П рыжки по разметке на правой (левой) ноге, меж ду стоек, 
спиной вперёд. П рыжки вверх на обеих ногах и одной ноге с продвижением вперёд. 
Удары по мячу в стенку в максимальном темпе. Ведение мяча с остановками и 
ускорениями, «дриблинг» мяча с изменением направления движения. Кувырки 
вперёд, назад, боком с последую щ им рывком. П одвижные и спортивные игры, 
эстафеты.

Развитие силовых способностей. Комплексы  упражнений с дополнительным 
отягощ ением на основные мыш ечные группы. М ногоскоки через препятствия. 
Спрыгивание с возвыш енной опоры с последую щ им ускорением, прыжком в длину и 
в высоту. П рыжки на обеих ногах с дополнительным отягощ ением (вперёд, назад, в 
приседе, с продвижением вперёд).

Развитие выносливости. Равномерный бег на средние и длинные дистанции. 
П овторные ускорения с уменьш аю щ имся интервалом отдыха. П овторный бег на 
короткие дистанции с максимальной скоростью и уменьш аю щ имся интервалом 
отдыха. Гладкий бег в режиме непрерывно-интервального метода. Передвижение на 
лыжах в режиме больш ой и умеренной интенсивности.



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
10 КЛАСС

№
п/
п

Наименование 
разделов и тем 
программы

Количество часов Электронные 
(цифровые) 
образовательны 
е ресурсы

Всег
о

Контрольн 
ые работы

Практическ 
ие работы

Раздел 1. Знания о физической культуре

1.1

Ф изическая 
культура как 
социальное 
явление

5 0 0
Ш р5://ге5Н.е^и.г

и/

1.2

Ф изическая
культура как
средство
укрепления
здоровья
человека

3 0 0
Ш р5://ге5Н.е^и.г

и/

Итого по разделу 8

Раздел 2. Способы самостоятельной двигательной деятельности

2.1

Ф изкультурно-
оздоровительн
ые
мероприятия в 
условиях 
активного 
отдыха и 
досуга

10 0 0
Ш р5://ге5Н.е^и.г

и/

Итого по разделу 10

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
Раздел 1. Физкультурно-оздоровительная деятельность

1.1
Ф изкультурно
оздоровительна 
я деятельность

6 0 0
Ш р5://ге5Н.е^и.г

и/

Итого по разделу 6

Раздел 2. Спортивно-оздоровительная деятельность
2.1 М одуль 10 0 0 Ш р5://ге5Н.е^и.г



«Спортивные 
игры». Ф утбол

и/

2.2

М одуль
«Спортивные
игры».
Баскетбол

10 0 0
Ш р5;//ге5Н.е^и.г

и /

2.3

М одуль
«Спортивные
игры».
Волейбол

12 0 0
Ш р5://ге5Н.е^и.г

и /

Итого по разделу 32

Раздел 3. Прикладно-ориентированная двигательная деятельность

3.1
М одуль
«П лавательная
подготовка»

12 0 0
Ш р5://ге5Н.е^и.г

и /

Итого по разделу 12

Раздел 4. Модуль «Спортивная и физическая подготовка»

4.1
Спортивная
подготовка

16 0 0
Ш р5://ге5Н.е^и.г

и /

4.2
Базовая
физическая
подготовка

18 0 0
Ш р5://ге5Н.е^и.г

и /

Итого по разделу 34

ОБЩ ЕЕ 
КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО 
П РО ГРА М М Е

102 0 0
Ш р5://ге5Н.е^и.ги

/

11 КЛАСС

№
п/
п

Наименование 
разделов и тем 
программы

Количество часов Электронные 
(цифровые) 
образовательны 
е ресурсы

Всег
о

Контрольн 
ые работы

Практическ 
ие работы

Раздел 1. Знания о физической культуре

1.1

Здоровый образ 
ж изни
современного
человека

6 0 0
Ш р5://ге5Н.е^и.г

и /



1.2

П рофилактика 
травматизма и 
оказание 
перовой 
помощ и во 
время занятий 
физической 
культурой

4 0 0
Ш р5://ге5Н.е^и.г

и /

Итого по разделу 10

Раздел 2. Способы самостоятельной двигательной деятельности

2.1

Современные 
оздоровительн 
ые методы и 
процедуры в 
режиме 
здорового 
образа жизни

6 0 0
Ш р5://ге5Н.е^и.г

и /

2.2

Самостоятельн 
ая подготовка к 
выполнению  
нормативных 
требований 
комплекса 
«Г отов к  труду 
и обороне»

2 0 0
Ш р5://ге5Н.е^и.г

и /

Итого по разделу 8

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
Раздел 1. Физкультурно-оздоровительная деятельность

1.1
Ф изкультурно - 
оздоровительна 
я деятельность

6 0 0
Ш р5://ге5Н.е^и.г

и /

Итого по разделу 6

Раздел 2. Спортивно-оздоровительная деятельность

2.1
М одуль 
«Спортивные 
игры». Ф утбол

10 0 0
Ш р5://ге5Н.е^и.г

и /

2.2

М одуль
«Спортивные
игры».
Баскетбол

10 0 0
Ш р5://ге5Н.е^и.г

и /



2.3

М одуль
«Спортивные
игры».
Волейбол

12 0 0
Ш р5://ге5Н.е^и.г

и /

Итого по разделу 32

Раздел 3. Прикладно-ориентированная двигательная деятельность

3.1
М одуль
«Атлетические
единоборства»

12 0 0
Ш р5://ге5Н.е^и.г

и /

Итого по разделу 12

Раздел 4. Модуль «Спортивная и физическая подготовка»

4.1
Спортивная
подготовка

16 0 0
Ш р5://ге5Н.е^и.г

и /

4.2
Базовая
физическая
подготовка

18 0 0
Ш р5://ге5Н.е^и.г

и /

Итого по разделу 34

ОБЩ ЕЕ 
КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО 
П РО ГРА М М Е

102 0 0
Ш р5://ге5Н.е^и.ги

/

Вероятность и статистика

У чебный курс «Вероятность и статистика» углублённого уровня является 
продолжением и развитием одноименного учебного курса углублённого уровня на 
уровне среднего общего образования. У чебны й курс предназначен для формирования 
у  обучаю щ ихся статистической культуры и понимания роли теории вероятностей как 
математического инструмента для изучения случайных событий, величин и 
процессов. П ри изучении курса обогащ аю тся представления обучаю щ ихся о методах 
исследования изменчивого мира, развивается понимание значимости и общ ности 
математических методов познания как неотъемлемой части современного 
естественно-научного мировоззрения.

Содержание учебного курса направлено на закрепление знаний, полученных при 
изучении курса на уровне основного общего образования, и на развитие 
представлений о случайных величинах и взаимосвязях м еж ду ними на важных 
примерах, сю жеты
которых почерпнуты из окружаю щ его мира. В результате у  обучаю щ ихся должно 
сформироваться представление о наиболее употребительны х и общ их 
математических моделях, используемых для описания антропометрических и 
демографических величин, погреш ностей в различные рода измерениях,



длительности безотказной работы технических устройств, характеристик массовых 
явлений и процессов в обществе. У чебны й курс является базой для освоения 
вероятностно-статистических методов, необходимых специалистам не только 
инж енерных специальностей, но также социальных и психологических, поскольку 
современные общ ественные науки в значительной мере использую т аппарат анализа 
больш их данных. Ц ентральную  часть учебного курса занимает обсуждение закона 
больш их чисел -  фундаментального закона природы, имею щего математическую  
формализацию .

В соответствии с указанными целями в структуре учебного курса «Вероятность 
и статистика» на углублённом уровне выделены основные содержательные линии: 
«Случайные события и вероятности» и «Случайные величины и закон больш их 
чисел».

Помимо основных линий в учебный курс вклю чены элементы теории графов и 
теории множеств, необходимые для полноценного освоения материала данного 
учебного курса и смежных математических учебных курсов.

Содержание линии «Случайные события и вероятности» служ ит основой для 
формирования представлений о распределении вероятностей меж ду значениями 
случайных величин. Важную часть в этой содержательной линии занимает изучение 
геометрического и биномиального распределений и знакомство с их непрерывными 
аналогами -  показательным и нормальным распределениями.

Темы, связанные с непрерывными случайными величинами и распределениями, 
акцентирую т внимание обучаю щ ихся на описании и изучении случайных явлений с 
помощ ью  непрерывных функций. Основное внимание уделяется показательному и 
нормальному распределениям.

В учебном курсе предусматривается ознакомительное изучение связи между 
случайными величинами и описание этой связи с помощ ью коэффициента 
корреляции и его выборочного аналога. Эти элементы содержания развиваю т тему 
«Диаграммы рассеивания», изученную на уровне основного общего образования, и во 
многом опираю тся на сведения из курсов алгебры и геометрии.

Ещё один элемент содержания, который предлагается на ознакомительном 
уровне -  последовательность случайных независимых событий, наступаю щ их в 
единицу времени. Ознакомление с распределением вероятностей количества таких 
событий носит развиваю щ ий характер и является актуальным для будущ их 
абитуриентов, поступаю щ их на учебные специальности, связанные с общ ественными 
науками, психологией и управлением.
СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
10 КЛАСС

Граф, связный граф, пути в графе: циклы и цепи. Степень (валентность) 
вершины. Графы  на плоскости. Деревья.

Случайные эксперименты  (опыты) и случайные события. Элементарные 
события (исходы). Вероятность случайного события. Близость частоты  и вероятности 
событий. Случайные опыты с равновозмож ны ми элементарными событиями.

О перации над событиями: пересечение, объединение, противоположные
события. Д иаграммы Эйлера. Ф ормула сложения вероятностей.

У словная вероятность. Умножение вероятностей. Дерево случайного 
эксперимента. Ф ормула полной вероятности. Ф ормула Байеса. Независимые события.



Бинарный случайный опыт (испытание), успех и неудача. Независимые 
испытания. Серия независимых испытаний до первого успеха. П ерестановки и 
факториал. Число сочетаний. Треугольник Паскаля. Ф ормула бинома Ньютона.

Серия независимых испытаний Бернулли. Случайный выбор из конечной 
совокупности.

Случайная величина. Распределение вероятностей. Диаграмма распределения. 
О перации над случайными величинами. Бинарная случайная величина. П римеры 
распределений, в том числе геометрическое и биномиальное.

11 КЛАСС
Совместное распределение двух случайных величин. Независимые случайные 

величины.
М атематическое ожидание случайной величины (распределения). Примеры 

применения математического ожидания (страхование, лотерея). М атематическое 
ожидание бинарной случайной величины. М атематическое ожидание суммы 
случайных величин. М атематическое ожидание геометрического и биномиального 
распределений.

Дисперсия и стандартное отклонение случайной величины (распределения). 
Дисперсия бинарной случайной величины. М атематическое ожидание произведения и 
дисперсия суммы независимых случайных величин. Дисперсия и стандартное 
отклонение биномиального распределения. Дисперсия и стандартное отклонение 
геометрического распределения.

Неравенство Чебыш ева. Теорема Чебыш ева. Теорема Бернулли. Закон больш их 
чисел. В ыборочный метод исследований. Выборочные характеристики. Оценивание 
вероятности события по выборочным данным. П роверка простейш их гипотез с 
помощ ью  изученных распределений.

Непрерывные случайные величины. Примеры. Ф ункция плотности вероятности 
распределения. Равномерное распределение и его свойства. Задачи, приводящ ие к 
показательному распределению . Задачи, приводящ ие к  нормальному распределению . 
Ф ункция плотности вероятности показательного распределения, функция плотности 
вероятности нормального распределения. Ф ункция плотности и свойства 
нормального распределения.

П оследовательность одиночных независимых событий. Задачи, приводящ ие к 
распределению  Пуассона.

Ковариация двух случайных величин. Коэффициент линейной корреляции. 
Совместные наблю дения двух величин. Выборочный коэффициент корреляции. 
Различие меж ду линейной связью и причинно-следственной связью. Линейная 
регрессия, метод наименьш их квадратов.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
10 КЛАСС



№
п/
п

Наименование 
разделов и тем 
программы

Количество часов Электронные 
(цифровые) 
образовательны 
е ресурсы

Всег
о

Контрольн 
ые работы

Практическ 
ие работы

1
Элементы 
теории графов

3
Ш р5://ге5Н.е^и.г

и/

2

Случайные
опыты,
случайные
события и
вероятности
событий

3
Ш р5://ге5Н.е^и.г

и/

3

Операции над
множествами и
событиями.
Сложение и
умножение
вероятностей.
Условная
вероятность.
Независимые
события

5
Ш р5://ге5Н.е^и.г

и/

4
Элементы
комбинаторики

4 1
Ш р5://ге5Н.е^и.г

и/

5

Серии
последовательн 
ых испытаний. 
Испытания 
Бернулли. 
Случайный 
выбор из 
конечной 
совокупности

5
Ш р5://ге5Н.е^и.г

и/

6
Случайные 
величины и 
распределения

14 1
Ш р5://ге5Н.е^и.г

и/

ОБЩ ЕЕ 
КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО 
П РО ГРА М М Е

34 2 0

11 КЛАСС



№
п/
п

Наименование 
разделов и тем 
программы

Количество часов Электронные 
(цифровые) 
образовательны 
е ресурсы

Всег
о

Контрольны 
е работы

Практически 
е работы

1
Закон больш их 
чисел

5
Ш р5://ге5Н.е^и.г

и/

2
Элементы 
математическо 
й статистики

6
Ш р5://ге5Н.е^и.г

и/

3

Непрерывные
случайные
величины
(распределения

),
показательное 
и нормальное 
распределения

4
Ш р5://ге5Н.е^и.г

и/

4
Распределение
П уассона

2
Ш р5://ге5Н.е^и.г

и/

5
Связь между 
случайными 
величинами

6
Ш р5://ге5Н.е^и.г

и/

6
О бобщение и
систематизация
знаний

11 1
Ш р5://ге5Н.е^и.г

и/

ОБЩ ЕЕ 
КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО 
П РО ГРА М М Е

34 1 0



Основы безопасности и защиты Родины

В программе ОБЗР содержание учебного предмета ОБЗР структурно 
представлено одиннадцатью модулями (тематическими линиями), обеспечиваю щ ими 
системность и непрерывность изучения предмета на уровнях основного общего и 
среднего общего образования:

М одуль №  1. «Безопасное и устойчивое развитие личности, общества, 
государства».

М одуль №  2. «О сновы военной подготовки».
М одуль №  3. «Культура безопасности ж изнедеятельности в современном 

обществе».
М одуль №  4. «Безопасность в быту».
М одуль №  5. «Безопасность на транспорте».
М одуль №  6. «Безопасность в общ ественных местах».
М одуль №  7. «Безопасность в природной среде».
М одуль №  8. «О сновы медицинских знаний. Оказание первой помощи».
М одуль №  9. «Безопасность в социуме».
М одуль №  10. «Безопасность в информационном пространстве».
М одуль №  11. «О сновы противодействия экстремизму и терроризму».
В целях обеспечения преемственности в изучении учебного предмета ОБЗР на 

уровне среднего общего образования программа ОБЗР предполагает внедрение 
универсальной структурно-логической схемы изучения учебных модулей 
(тематических линий) в парадигме безопасной жизнедеятельности: «предвидеть 
опасность, по возможности ее избегать, при необходимости безопасно действовать».

П рограмма ОБЗР предусматривает внедрение практико-ориентированных 
интерактивных форм организации учебных занятий с возможностью применения 
тренажерных систем и виртуальных моделей. П ри этом использование цифровой 
образовательной среды на учебных занятиях должно быть разумным: компью тер и 
дистанционные образовательные технологии не способны полностью  заменить 
педагога и практические действия обучающихся.

В современных условиях с обострением сущ ествую щ их и появлением новых 
глобальных и региональных вызовов и угроз безопасности России (резкий рост 
военной напряж ённости на приграничных территориях; продолжаю щ ееся 
распространение идей экстремизма и терроризма; сущ ественное ухудш ение медико
биологических условий жизнедеятельности; наруш ение экологического равновесия и 
другие) возрастает приоритет вопросов безопасности, их значение не только для 
самого человека, но также для общ ества и государства. П ри этом центральной 
проблемой безопасности ж изнедеятельности остается сохранение ж изни и здоровья 
каждого человека. В данных обстоятельствах огромное значение приобретает 
качественное образование подрастаю щ его поколения россиян, направленное на 
воспитание личности безопасного типа, формирование граж данской идентичности, 
овладение знаниями, умениями, навы ками и компетенцией для обеспечения 
безопасности в повседневной жизни.



Актуальность совершенствования учебно-методического обеспечения 
образовательного процесса по ОБЗР определяется системообразующими 
документами в области безопасности: Стратегией национальной безопасности 
Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 
2 июля 2021 г. № 400, Национальными целями развития Российской Федерации на 
период до 2030 года, утвержденными Указом Президента Российской Федерации от 
21 июля 2020 г. № 474, государственной программой Российской Федерации 
«Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642.

ОБЗР является открытой обучающей системой, имеет свои дидактические 
компоненты во всех без исключения предметных областях и реализуется через 
приобретение необходимых знаний, выработку и закрепление системы 
взаимосвязанных навыков и умений, формирование компетенций в области 
безопасности, поддержанных согласованным изучением других учебных предметов. 
Научной базой учебного предмета ОБЗР является общая теория безопасности, 
которая имеет междисциплинарный характер, основываясь на изучении проблем 
безопасности в общественных, гуманитарных, технических и естественных науках. 
Это позволяет формировать целостное видение всего комплекса проблем 
безопасности (от индивидуальных до глобальных), что позволит обосновать 
оптимальную систему обеспечения безопасности личности, общества и государства, а 
также актуализировать для выпускников построение модели индивидуального и 
группового безопасного поведения в повседневной жизни.

Подходы к изучению ОБЗР учитывают современные вызовы и угрозы. ОБЗР 
входит в предметную область «Основы безопасности и защиты Родины», является 
обязательным для изучения на уровне среднего общего образования.

Изучение ОБЗР направлено на формирование ценностей, освоение знаний и 
умений, обеспечивающих готовность к выполнению конституционного долга по 
защите Отечества и достижение базового уровня культуры безопасности 
жизнедеятельности, что способствует выработке у выпускников умений распознавать 
угрозы, снижать риски развития опасных ситуаций, избегать их, самостоятельно 
принимать обоснованные решение в экстремальных условиях, грамотно вести себя 
при возникновении чрезвычайных ситуаций. Такой подход содействует воспитанию 
личности безопасного типа, закреплению навыков, позволяющих обеспечивать 
благополучие человека, созданию условий устойчивого развития общества и 
государства

Целью изучения ОБЗР на уровне среднего общего образования является 
овладение основами военной подготовки и формирование у обучающихся базового 
уровня культуры безопасности жизнедеятельности в соответствии с современными 
потребностями личности, общества и государства, что предполагает:

способность применять принципы и правила безопасного поведения в 
повседневной жизни на основе понимания необходимости ведения здорового образа 
жизни, причин и механизмов возникновения и развития различных опасных и 
чрезвычайных ситуаций, готовности к применению необходимых средств и 
действиям



при возникновении чрезвычайных ситуаций;
сформированность ценностей, овладение знаниями и умениями, которые 

обеспечивают готовность к военной службе, исполнению долга по защите Отечества;
сформированность активной жизненной позиции, осознанное понимание 

значимости личного и группового безопасного поведения в интересах благополучия и 
устойчивого развития личности, общества и государства;

знание и понимание роли личности, общества и государства в решении задач 
обеспечения национальной безопасности и защиты населения от опасных и 
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.
СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Модуль № 1. «Безопасное и устойчивое развитие личности, общества, 
государства»:

правовая основа обеспечения национальной безопасности;

принципы обеспечения национальной безопасности;

реализация национальных приоритетов как условие обеспечения национальной 
безопасности и устойчивого развития Российской Федерации;

взаимодействие личности, государства и общества в реализации национальных 
приоритетов;

роль правоохранительных органов и специальных служб в обеспечении 
национальной безопасности;

роль личности, общества и государства в предупреждении противоправной 
деятельности;

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (РСЧС), структура, режимы функционирования;

территориальный и функциональный принцип организации РСЧС, ее задачи и 
примеры их решения;

права и обязанности граждан в области защиты от чрезвычайных ситуаций;

задачи гражданской обороны;

права и обязанности граждан Российской Федерации в области гражданской 
обороны;

Россия в современном мире, оборона как обязательное условие мирного 
социально-экономического развития Российской Федерации и обеспечение ее 
военной безопасности;



роль Вооружённых Сил Российской Федерации в обеспечении национальной 
безопасности.

Модуль № 2. «Основы военной подготовки»:
движение строевым шагом, движение бегом, походным шагом, движение с 

изменением скорости движения, повороты в движении, выполнение воинского 
приветствия на месте и в движении; 

основы общевойскового боя;
основные понятия общевойскового боя (бой, удар, огонь, маневр); 
виды маневра;

с» с» и  и  с»походный, предбоевой и боевой порядок действия подразделений; 
оборона, ее задачи и принципы; 
наступление, задачи и способы;
требования курса стрельб по организации, порядку и мерам безопасности во 

время стрельб и тренировок;
правила безопасного обращения с оружием;
изучение условий выполнения упражнения начальных стрельб из стрелкового 

оружия;
способы удержания оружия и правильность прицеливания;
назначение и тактико-технические характеристики современных видов 

стрелкового оружия (автомат Калашникова АК-12, пистолет Ярыгина, пистолет 
Лебедева);

перспективы и тенденции развития современного стрелкового оружия; 
история возникновения и развития робототехнических комплексов; 
виды, предназначение, тактико-технические характеристики и общее устройство 

беспилотных летательных аппаратов (далее -  БПЛА);
конструктивные особенности БПЛА квадрокоптерного типа; 
история возникновения и развития радиосвязи; 
радиосвязь, назначение и основные требования;
предназначение, общее устройство и тактико-технические характеристики 

переносных радиостанций;
местность как элемент боевой обстановки;
тактические свойства местности, основные её разновидности и влияние на 

боевые действия войск, сезонные изменения тактических свойств местности; 
шанцевый инструмент, его назначение, применение и сбережение; 
порядок оборудования позиции отделения;
назначение, размеры и последовательность оборудования окопа для стрелка; 
понятие оружия массового поражения, история его развития, примеры 

применения, его роль в современном бою;
поражающие факторы ядерных взрывов; 
отравляющие вещества, их назначение и классификация;
внешние признаки применения бактериологического (биологического) оружия;
зажигательное оружие и способы защиты от него;
состав и назначение штатных и подручных средств первой помощи;
виды боевых ранений и опасность их получения;



алгоритм оказания первой помощи при различных состояниях;

условные зоны оказания первой помощи;
характеристика особенностей «красной», «желтой» и «зеленой» зон;

/ *  и  и  и  и  иобъем мероприятий первой помощи в «красной», «желтой» и «зеленой» зонах; 
порядок выполнения мероприятий первой помощи в «красной», «желтой» и 

«зеленой» зонах;
особенности прохождения службы по призыву, освоение военно-учетных 

специальностей;
особенности прохождения службы по контракту;
организация подготовки офицерских кадров для Вооруженных Сил Российской 

Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной 
службы безопасности Российской Федерации, Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий;

военно-учебные заведение и военно-учебные центры.
Модуль № 3. «Культура безопасности жизнедеятельности в современном 
обществе»:

понятие «культура безопасности», его значение в жизни человека, общества, 
государства;

соотношение понятий «опасность», «безопасность», «риск» (угроза); 
соотношение понятий «опасная ситуация», «чрезвычайная ситуация»; 
общие принципы (правила) безопасного поведения;
индивидуальный, групповой, общественно-государственный уровень решения 

задачи обеспечения безопасности;
понятия «виктимность», «виктимное поведение», «безопасное поведение»; 
влияние действий и поступков человека на его безопасность и благополучие; 
действия, позволяющие предвидеть опасность; 
действия, позволяющие избежать опасности; 
действия в опасной и чрезвычайной ситуациях;
риск-ориентированное мышление как основа обеспечения безопасности; 
риск-ориентированный подход к обеспечению безопасности личности, 

общества, государства.
Модуль № 4. «Безопасность в быту»:

источники опасности в быту, их классификация; 
общие правила безопасного поведения; 
защита прав потребителя;
правила безопасного поведения при осуществлении покупок в Интернете; 
причины и профилактика бытовых отравлений, первая помощь, порядок 

действий в экстренных случаях;
предупреждение бытовых травм;
правила безопасного поведения в ситуациях, связанных с опасностью получить 

травму (спортивные занятия, использование различных инструментов, стремянок, 
лестниц и другое), первая помощь при ушибах переломах, кровотечениях;



основные правила безопасного поведения при обращении и газовыми и 
электрическими приборами;

последствия электротравмы;
порядок проведения сердечно-легочной реанимации; 
основные правила пожарной безопасности в быту; 
термические и химические ожоги, первая помощь при ожогах; 
правила безопасного поведения в местах общего пользования (подъезд, лифт, 

придомовая территория, детская площадка, площадка для выгула собак и других); 
коммуникация с соседями; 
меры по предупреждению преступлений; 
аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения;
правила безопасного поведения в ситуации аварии на коммунальной системе; 
порядок вызова аварийных служб и взаимодействия с ними; 
действия в экстренных случаях.

Модуль № 5. «Безопасность на транспорте»:
история появления правил дорожного движения и причины их изменчивости; 
риск-ориентированный подход к обеспечению безопасности на транспорте; 
безопасность пешехода в разных условиях (движение по обочине; движение в 

тёмное время суток; движение с использованием средств индивидуальной 
мобильности);

взаимосвязь безопасности водителя и пассажира;
правила безопасного поведения при поездке в легковом автомобиле, автобусе; 
ответственность водителя, ответственность пассажира; 
представления о знаниях и навыках, необходимых водителю; 
порядок действий при дорожно-транспортных происшествиях разного характера 

(при отсутствии пострадавших; с одним или несколькими пострадавшими; при 
опасности возгорания; с большим количеством участников);

основные источники опасности в метро, правила безопасного поведения, 
порядок действий при возникновении опасных или чрезвычайных ситуаций;

основные источники опасности на железнодорожном транспорте, правила 
безопасного поведения, порядок действий при возникновении опасных и 
чрезвычайных ситуаций;

основные источники опасности на водном транспорте, правила безопасного 
поведения, порядок действий при возникновении опасной и чрезвычайной ситуации;

основные источники опасности на авиационном транспорте, правила 
безопасного поведения, порядок действий при возникновении опасной, чрезвычайной 
ситуации.
Модуль № 6. «Безопасность в общественных местах»:

общественные места и их классификация;
основные источники опасности в общественных местах закрытого и открытого 

типа, общие правила безопасного поведения;
опасности в общественных местах социально-психологического характера 

(возникновение толпы и давки; проявление агрессии; криминогенные ситуации; 
случаи, когда потерялся человек);



порядок действий при риске возникновения или возникновении толпы, давки; 
эмоциональное заражение в толпе, способы самопомощи, правила безопасного 

поведения при попадании в агрессивную и паническую толпу;

правила безопасного поведения при проявлении агрессии;
криминогенные ситуации в общественных местах, правила безопасного 

поведения, порядок действия при попадании в опасную ситуацию;
порядок действий в случаях, когда потерялся человек (ребёнок; взрослый; 

пожилой человек; человек с ментальными расстройствами);
порядок действий в ситуации, если вы обнаружили потерявшегося человека; 
порядок действий при угрозе возникновения пожара в различных общественных 

местах, на объектах с массовым пребыванием людей (медицинские и 
образовательные организации, культурные, торгово-развлекательные учреждения и 
другие);

меры безопасности и порядок действий при угрозе обрушения зданий и 
отдельных конструкций;

меры безопасности и порядок поведения при угрозе, в случае террористического
акта.
Модуль № 7. «Безопасность в природной среде»:

отдых на природе, источники опасности в природной среде; 
основные правила безопасного поведения в лесу, в горах, на водоёмах; 
общие правила безопасности в походе; 
особенности обеспечения безопасности в лыжном походе; 
особенности обеспечения безопасности в водном походе; 
особенности обеспечения безопасности в горном походе; 
ориентирование на местности;
карты, традиционные и современные средства навигации (компас, СР8); 
порядок действий в случаях, когда человек потерялся в природной среде; 
источники опасности в автономных условия; 
сооружение убежища, получение воды и питания;
способы защиты от перегрева и переохлаждения в разных природных условиях, 

первая помощь при перегревании, переохлаждении и отморожении; 
природные чрезвычайные ситуации;
общие правила поведения в природных чрезвычайных ситуациях (предвидеть; 

избежать опасности; действовать: прекратить или минимизировать воздействие 
опасных факторов; дождаться помощи);

природные пожары, возможности прогнозирования и предупреждения; 
правила безопасного поведения, последствия природных пожаров для людей и 

окружающей среды;
природные чрезвычайные ситуации, вызванные опасными геологическими 

явлениями и процессами: землетрясения, извержение вулканов, оползни, камнепады;
возможности прогнозирования, предупреждения, смягчения последствий, 

правила безопасного поведения, последствия природных чрезвычайных ситуаций, 
вызванных опасными геологическими явлениями и процессами;



природные чрезвычайные ситуации, вызванные опасными гидрологическими 
явлениями и процессами: паводки, половодья, цунами, сели, лавины;

возможности прогнозирования, предупреждения, смягчения последствий, 
правила безопасного поведения, последствия природных чрезвычайных ситуаций, 
вызванных опасными гидрологическими явлениями и процессами;

природные чрезвычайные ситуации, вызванные опасными метеорологическими 
явлениями и процессами: ливни, град, мороз, жара;

возможности прогнозирования, предупреждения, смягчения последствий, 
правила безопасного поведения, последствия природных чрезвычайных ситуаций, 
вызванных опасными метеорологическими явлениями и процессами; 

влияние деятельности человека на природную среду;
причины и источники загрязнения Мирового океана, рек, почвы, космоса; 
чрезвычайные ситуации экологического характера, возможности 

прогнозирования, предупреждения, смягчения последствий;
экологическая грамотность и разумное природопользование.

Модуль № 8. «Основы медицинских знаний. Оказание первой помощи»
понятия «здоровье», «охрана здоровья», «здоровый образ жизни», «лечение», 

«профилактика»;
биологические, социально-экономические, экологические (геофизические), 

психологические факторы, влияющие на здоровье человека;
составляющие здорового образа жизни: сон, питание, физическая активность, 

психологическое благополучие;
общие представления об инфекционных заболеваниях;
механизм распространения и способы передачи инфекционных заболеваний; 
чрезвычайные ситуации биолого-социального характера, меры профилактики и 

защиты;
роль вакцинации, национальный календарь профилактических прививок; 
вакцинация по эпидемиологическим показаниям; 
значение изобретения вакцины для человечества;
неинфекционные заболевания, самые распространенные неинфекционные 

заболевания;
факторы риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний; 
факторы риска возникновения онкологических заболеваний; 
факторы риска возникновения заболеваний дыхательной системы; 
факторы риска возникновения эндокринных заболеваний; 
меры профилактики неинфекционных заболеваний; 
роль диспансеризации в профилактике неинфекционных заболеваний; 
признаки угрожающих жизни и здоровью состояний, требующие вызова скорой 

медицинской помощи (инсульт, сердечный приступ, острая боль в животе, эпилепсия 
и другие);

психическое здоровье и психологическое благополучие; 
критерии психического здоровья и психологического благополучия; 
основные факторы, влияющие на психическое здоровье и психологическое 

благополучие;
основные направления сохранения и укрепления психического здоровья (раннее 

выявление психических расстройств; минимизация влияния хронического стресса: 
оптимизация условий жизни, работы, учёбы; профилактика злоупотребления



алкоголя и употребления наркотических средств; помощь людям, перенёсшим 
психотравмирующую ситуацию);

меры, направленные на сохранение и укрепление психического здоровья; 
первая помощь, история возникновения скорой медицинской помощи и первой 

помощи;

состояния, при которых оказывается первая помощь; 
мероприятия по оказанию первой помощи; 
алгоритм первой помощи;
оказание первой помощи в сложных случаях (травмы глаза; «сложные» 

кровотечения; первая помощь с использованием подручных средств; первая помощь 
при нескольких травмах одновременно);

действия при прибытии скорой медицинской помощи.
Модуль 9. «Безопасность в социуме»: 

определение понятия «общение»; 
навыки конструктивного общения;
общие представления о понятиях «социальная группа», «большая группа», 

«малая группа»;
межличностное общение, общение в группе, межгрупповое общение 

(взаимодействие);
особенности общения в группе;
психологические характеристики группы и особенности взаимодействия в 

группе;
групповые нормы и ценности;
коллектив как социальная группа;
психологические закономерности в группе;
понятие «конфликт», стадии развития конфликта;
конфликты в межличностном общении, конфликты в малой группе;
факторы, способствующие и препятствующие эскалации конфликта;
способы поведения в конфликте;
деструктивное и агрессивное поведение;
конструктивное поведение в конфликте;
роль регуляции эмоций при разрешении конфликта, способы саморегуляции; 
способы разрешения конфликтных ситуаций;
основные формы участия третьей стороны в процессе урегулирования и 

разрешения конфликта;
ведение переговоров при разрешении конфликта; 
опасные проявления конфликтов (буллинг, насилие); 
способы противодействия буллингу и проявлению насилия; 
способы психологического воздействия; 
психологическое влияние в малой группе; 
положительные и отрицательные стороны конформизма;
эмпатия и уважение к партнёру (партнёрам) по общению как основа 

коммуникации;
убеждающая коммуникация;
манипуляция в общении, цели, технологии и способы противодействия; 
психологическое влияние на большие группы;
способы воздействия на большую группу: заражение; убеждение; внушение; 

подражание;
деструктивные и псевдопсихологические технологии;



противодействие вовлечению молодёжи в противозаконную и 
антиобщественную деятельность.
Модуль № 10. «Безопасность в информационном пространстве»:

понятия «цифровая среда», «цифровой след»; 
влияние цифровой среды на жизнь человека;

приватность, персональные данные;
«цифровая зависимость», её признаки и последствия; 
опасности и риски цифровой среды, их источники; 
правила безопасного поведения в цифровой среде; 
вредоносное программное обеспечение;
виды вредоносного программного обеспечения, его цели, принципы работы; 
правила защиты от вредоносного программного обеспечения; 
кража персональных данных, паролей; 
мошенничество, фишинг, правила защиты от мошенников; 
правила безопасного использования устройств и программ; 
поведенческие опасности в цифровой среде и их причины; 
опасные персоны, имитация близких социальных отношений; 
неосмотрительное поведение и коммуникация в Интернете как угроза для 

будущей жизни и карьеры;
травля в Интернете, методы защиты от травли;
деструктивные сообщества и деструктивный контент в цифровой среде, их 

признаки;
механизмы вовлечения в деструктивные сообщества; 
вербовка, манипуляция, «воронки вовлечения»; 
радикализация деструктива;
профилактика и противодействие вовлечению в деструктивные сообщества; 
правила коммуникации в цифровой среде; 
достоверность информации в цифровой среде; 
источники информации, проверка на достоверность;
«информационный пузырь», манипуляция сознанием, пропаганда; 
фальшивые аккаунты, вредные советчики, манипуляторы; 
понятие «фейк», цели и виды, распространение фейков;
правила и инструменты для распознавания фейковых текстов и изображений;
понятие прав человека в цифровой среде, их защита;
ответственность за действия в Интернете;
запрещённый контент;
защита прав в цифровом пространстве.

Модуль № 11. «Основы противодействия экстремизму и терроризму»: 
экстремизм и терроризм как угроза устойчивого развития общества; 
понятия «экстремизм» и «терроризм», их взаимосвязь; 
варианты проявления экстремизма, возможные последствия; 
преступления террористической направленности, их цель, причины, 

последствия;
опасность вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность: 

способы и признаки;
предупреждение и противодействие вовлечению в экстремистскую и 

террористическую деятельность;
формы террористических актов; 
уровни террористической угрозы;



правила поведения и порядок действий при угрозе или в случае 
террористического акта, проведении контртеррористической операции;

правовые основы противодействия экстремизму и терроризму в Российской 
Ф едерации;

основы государственной системы противодействия экстремизму и терроризму, 
ее цели, задачи, принципы;

права и обязанности граж дан и общественных организаций в области 
противодействия экстремизму и терроризму.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
10 КЛАСС

№
п/
п

Наименование 
разделов и тем 
программы

Количество часов Электронные
(цифровые)
образовательные
ресурсы

Всег
о

Контрольн 
ые работы

Практичес 
кие работы

1

Безопасное и
устойчивое
развитие
личности,
общества,
государства

4 0 0
Библиотека Ц О К
Ш р§://т.ед§оо.га/8332
Ъ07Ъ

2
Основы
военной
подготовки

12 1 0
Библиотека Ц О К
Ш р§://т.ед§оо.га/8332
Ъ07Ъ

3

Культура 
безопасности 
жизнедеятельн 
ости в
современном
обществе

2 0 0
Библиотека Ц О К
Ш р§://т.ед§оо.га/8332
Ъ07Ъ

4
Безопасность в 
быту

6 0 0
Библиотека Ц О К
Ш р§://т.ед§оо.га/8332
Ъ07Ъ

5
Безопасность 
на транспорте

5 0 0
Библиотека Ц О К
Ш р§://т.ед§оо.га/8332
Ъ07Ъ

6
Безопасность в 
общ ественных 
местах

5 1 0
Библиотека Ц О К
Ш р§://т.ед§оо.га/8332
Ъ07Ъ

ОБЩЕЕ 
КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО

34 2 0

https://m.edsoo.ru/8332b07b
https://m.edsoo.ru/8332b07b
https://m.edsoo.ru/8332b07b
https://m.edsoo.ru/8332b07b
https://m.edsoo.ru/8332b07b
https://m.edsoo.ru/8332b07b
https://m.edsoo.ru/8332b07b
https://m.edsoo.ru/8332b07b
https://m.edsoo.ru/8332b07b
https://m.edsoo.ru/8332b07b
https://m.edsoo.ru/8332b07b
https://m.edsoo.ru/8332b07b


ПРОГРАММЕ



11 КЛАСС

№
п/
п

Наименование 
разделов и тем 
программы

Количество часов Электронные
(цифровые)
образовательные
ресурсы

Всег
о

Контрольны 
е работы

Практически 
е работы

1
Безопасность в 
природной среде

7 1 0
Библиотека ЦОК
Ш р§://т.ед§оо.га/2д60{Ъ5

а

2

Основы
медицинских
знаний.
Оказание первой 
помощ и

7 0 0
Библиотека ЦОК
Ш р§://т.ед§оо.га/2д60{Ъ5

а

3
Безопасность в 
социуме

7 0 0
Библиотека ЦОК
Ш р§://т.ед§оо.га/2д60{Ъ5

а

4
Безопасность в 
информационно 
м пространстве

7 0 0
Библиотека ЦОК
Ш р§://т.ед§оо.га/2д60{Ъ5

а

5

Основы
противодействи 
я экстремизму и 
терроризму

6 1 0
Библиотека ЦОК
Ш р§://т.ед§оо.га/2д60{Ъ5

а

ОБЩЕЕ 
КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ

34 2 0

Элективный курс по истории

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Ведение. Цели и задачи курса. Понятие «вспомогательные исторические дисциплины». 

Ц ели и задачи курса. Связь ВИД с исторической наукой.
ВИД: общая характеристика. Генеалогия, геральдика, ономастика, хронология,

метрология, нумизматика и бонистика, сфрагистика, фалеристика, историческая география, 
ВИД, изучаю щ ие письменные источники. Исторические источники. Определение 
исторического источника. Виды исторических источников. Роль ВИД в изучении истории. 
Определение ВИД. Краткая характеристика ВИД. Цель ВИД.

Генеалогия как наука. Генеалогия как наука. П редмет и задачи генеалогии. М етодика 
генеалогических исследований. Система социального этикета.

Генеалогия. Династия Рюриковичей. Г енеалогическое древо династии Рюриковичей. 
Генеалогия. Династия Романовых. Г енеалогическое древо династии Романовых.

https://m.edsoo.ru/2d60fb5a
https://m.edsoo.ru/2d60fb5a
https://m.edsoo.ru/2d60fb5a
https://m.edsoo.ru/2d60fb5a
https://m.edsoo.ru/2d60fb5a
https://m.edsoo.ru/2d60fb5a
https://m.edsoo.ru/2d60fb5a
https://m.edsoo.ru/2d60fb5a
https://m.edsoo.ru/2d60fb5a
https://m.edsoo.ru/2d60fb5a


Руководители СССР. Президенты РФ. Руководители СССР (В.И. Ленин, И.В. Сталин, Н.С. 
Хрущев, Л.И. Брежнев, Ю.В. Андропов, К.У. Черненко, М.С. Горбачёв). Президенты РФ (Б.Н. 
Ельцин, В.В. Путин, Д.А. Медведев).

Боярство: генезис, права и обязанности. Сословие. Складывание боярства на Руси, его 
развитие и закат. Права и обязанности бояр. Вотчина, кормление, местничество. Категории 
боярства.

Дворянство. Генезис дворянства. Права и обязанности дворян. Поместье, военная служба. 
Категории дворянства: служилые по отечеству и служилые по прибору. Табель о рангах. 
Расцвет и закат дворянства.

Сословие крестьян. Крестьянство, категории крестьянства. Права и обязанности крестьян. 
Закрепощение крестьян, крепостное право. Крестьянские повинности -  барщина и оброк. 
Отмена крепостного права.

Купечество, посадские люди, рабочий класс. Купечество: права и обязанности; гости; 
купеческие гильдии. Посадские люди (ремесленники). Формирование мануфактур, 
промышленности. Промышленный переворот. Формирование рабочего класса, его права и 
обязанности, категории рабочего класса. Русское предпринимательство.

Духовенство. Права и обязанности духовенства. Чёрное и белое духовенство. 
Взаимоотношения Церкви и государства.

Геральдика. Геральдика как наука. Происхождение гербов. Правила геральдики. 
Государственные, областные и городские гербы. Фамильные гербы. Вексиллография.

История государственной символики России. Г осударственная символика России -  герб и 
флаг. Герб и флаг республики Хакасия. Гербы и флаги Москвы, Санкт-Петербурга, Великого 
Новгорода. Фамильные гербы и эмблемы Рюриковичей и Романовых.

Ономастика как историческая научная дисциплина. Ономастика как наука. Предмет и 
задачи ономастики. Разделы ономастики. Историческая ономастика.

Топонимика. Этнонимика. Антропонимика. Антропонимика как наука. Система личных 
имен. История происхождения и значение имен. Отчество. Происхождение и этимологическое 
толкование фамилий. Топонимика как наука. Происхождение географических названий. 
Этнонимика как наука. Происхождение названий народов России и других стран мира.

Хронология как наука. Хронология как наука. Единицы счета времени. Календари. Эры и 
их виды. Астрологическая и историческая хронология. Лента времени. Часы.

Русская система счёта времени. Эра «от сотворения мира». Мартовский, сентябрьский и 
январский год. Церковный календарь.

Календари. Юлианский и григорианский календари.
Практикум. Решение задач по хронологии. Перевод даты из одной эры в другую, из 

юлианского календаря в григорианский. Определение дня недели.
Метрология как наука. Метрология как наука. Предмет и задачи метрологии. Метод 

метрологии. Зарождение метрологии и ее практическая значимость. Источники по метрологии. 
Меры длины. Меры площади. Меры сыпучих тел. Меры жидкости. Меры веса.

Метрология Древнерусского государства (Х-начало XII вв.). Метрология в Древней 
Руси. Сведения о древнерусских мерах. Меры длины, меры поверхности, меры сыпучих тел, 
меры жидкостей, меры веса.

Метрология периода феодальной раздробленности. Причины многообразия мер. 
Новгородская и московская системы мер.

Русская метрология ХУ!-Х!Хвв. Деятельность правительства по унификации мер в 
Русском централизованном государстве. Формирование общерусской системы мер. Б. А. 
Рыбаков о системе саженей. Приемочные и раздаточные меры.

Международная метрическая система. История возникновения метрической системы. 
Метрическая и английская системы.



Нумизматика как наука. Нумизматика как наука. Предмет нумизматики. Происхождение 
монет.

Русские монеты. Формирование монет на Руси. Виды монет. Денежные реформы.
Бонистика как наука. Бонистика как наука. Предмет бонистики. Происхождение 

бумажных денег. Защитные знаки и подделки.
Русские банкноты. История русских бумажных денег: возникновении, внешний вид.
Сфрагистика как наука. Сфрагистика как наука. Печать. Группы печатей. Типы печатей.
История русских печатей. Происхождение печатей. Печати Древней Руси, печати периода 

раздробленности, печати ХУП-Х1Х веков. Современные печати РФ.
Палеография как наука. Предмет и задачи палеографии. Метод палеографии. Практическая 

значимость палеографии. История русской палеографии. Изучение письменных памятников.
Возникновение письменности у восточных славян. Свидетельства о распространении 

письменности на Руси. Кириллица и глаголица. Кирилл и Мефодий.
Древнерусские рукописи. Письменность Древней Руси (X -  начало XII в.), практическая 

значимость. Просветительская деятельность Ярослава Мудрого. Древнейшие русские 
памятники письменности. Ранний и поздний устав. Материал для письма: пергамен и береста. 
Формат книги. Орудия письма. Украшение рукописей: орнамент, миниатюра, переплет. Формат 
рукописей.

Письменные источники ХТТ-ХУ вв. Письменность в делопроизводстве и быту. Княжеские и 
вечевые архивы. Памятники письменности: грамоты, актовые материалы, летописи,
художественная литература. Бумага. Филиграни, их роль в датировке памятников 
письменности. Полуустав и скоропись. Украшение рукописей: новое в орнаменте и миниатюре, 
вязь. Тайнопись.

Письменные источники ХУТ-ХУТТ вв. Формирование приказной системы. Г. Котошихин о 
работе дьяков и подьячих. Книжный рынок России. Русская литература ХУТ-ХУП вв. 
Книгопечатание. Бумагоделательное производство в России. Особенности скорописи XVII в.: 
варианты написаний букв, лигатура, выносные буквы, сокращения слов. Знаки препинания. 
Учебники. Развитие тайнописи.

Письменные источники ХУТТТ-ХТХ вв. Письменность ХУШ в. Реформы Петра I и их 
влияние на русскую письменность. Гражданский шрифт и книгопечатание. «Генеральный 
регламент» и порядок делопроизводства. Русская бумага. Делопроизводство и скоропись. 
Образование и учебники. Важнейшие памятники письменности ХУШ в. Письменность XIX в. 
Развитие архивного дела. Стальное перо. Развитие письменности.

История русского книгопечатания. Рукописные книги. Деятельность Ивана Фёдорова. 
«Апостол». Типографии и типографское дело.

Археография как наука. Археография как наука, методика археографии. Правила издания 
исторических письменных источников.

Дипломатика. Дипломатика как наука. История юридических документов России. «Русская 
Правда», Судебник 1497г. Судебник 1550г. Соборное Уложение 1649г. кодификация 
нормативных актов. Советские Конституции. Конституция РФ 1993г.

Практикум. Письменные источники. Анализ исторических письменных источников. 
Решение заданий ЕГЭ части 2.

Фалеристика как наука. Фалеристика как наука. Предмет и методика фалеристики. 
История возникновения наград.

История русских наград. Происхождение орденов и медалей. Современная наградная 
система РФ.

Историческая география. Предмет и методы исторической географии. Карты и история 
развития картографии. Русская картография.



География Древней Руси. Расселение восточнославянских племён. Центры 
государственности. Складывание единого Древнерусского государства. Расширение 
территории. Строительство городов. Путь «из варяга в греки». Соседи Руси.

География Руси периода раздробленности. Распад Древнерусского государства. Киевское, 
Галицко-Волынское, Владимиро-Суздальское княжества. Новгородская и Псковская 
республики. Москва. Великое княжество Литовское. Золотая Орда. Северо-западные соседи 
Руси.

Собирание русских земель. Процесс объединения русских земель. Борьба за лидерство 
Москвы, Твери и Вильно. Борьба с Ордой. Централизация. Московское государство. Сибирь, 
Дальний Восток. Русские путешественники.

География Российской империи. Выход к Балтийскому морю. Освоение Сибири, Дальнего 
Востока и Камчатки. Исследования Северной Америки. Присоединение Крыма. Продажа 
Аляски. Присоединение Средней Азии.

География СССР и РФ в ХХ-начале XXI вв. Создание и распад СССР. Границы РФ. 
Территориальные потери и приобретения.

Практикум. Исторические карты. Работа с историческими картами. Составление 
картосхем. Изучение географических объектов.

«Ключи к тайнам Клио». Защита проектов по ВИД.

Тематическое содержание
№ п /п НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ ВСЕГО ЧАСОВ

1. Ведение. Цели и задачи курса. ведение. 1
2. Вспомогательные исторические дисциплины. 31
3. «Ключи к тайнам Клио». 2
4. ВСЕГО 34

Элективный курс по русскому языку 

Тематическое планирование (10 класс)

№ Основные разделы Кол-во
часов

В том числе
Теория Практика

1. Введение. Знакомство сКИМ ЕГЭ (тестовая 
часть 1-26 задания, 27-сочинение)

1 - 1

2. Лексика. Лексические ошибки. 2 1 1
3. Фразеология. Современные 

фразеологические единицы.
1 1 -

4. Орфоэпия. Орфоэпические нормы. 2 1 1
5. Трудные случаи орфографии 10 5 5
6. Морфология. Морфологические средства 

связи(местоимения, 
наречия).Грамматические ошибки.

9 4 5

7. Служебные части речи. Морфологические 
средства связи( частицы, союзы). 
Грамматические ошибки.

3 2 1

8. Текст и речь. Изобразительно
выразительные средства языка.

4 2 2

9. Зачет. 2 - 2
ИТОГО: 34 16 18



Тематическое планирование(11 класс)

№ Основные разделы Кол-во
часов

В том числе
Теория Практика

1. Введение. Проверка выполнения КИМ 
(задания на лето). Знакомство с 
демоверсией ЕГЭ 2019 года ,системой 
оценивания работы ЕГЭ.

2 1 1

2. Лексика. Фразеология. Орфоэпия 3 1 2
3. Синтаксис. Трудные случаи пунктуации. 10 5 5
4. Текст. Синтаксические средства 

выразительности. Стилистические фигуры
3 1 2

5. Работа с тестами. 11 - 11
6. Зачет. 5 - 5

ИТОГО: 34 8 26

Содержание курса (10 класс)

Тема Количество
часов

Содержание

1 Введение. 
Знакомство с 
КИМ ЕГЭ на 
2024-2025.

1 Знакомство с тестами КИМ. Критерии и 
нормы оценки тестовых заданий и сочинения.

2 Лексика.
Лексические

ошибки.

2 Многообразие лексики русского языка: 
омонимы, синоним, антонимы,паронимы; 
общеупотребительная лексика, лексика 
ограниченного употребления, устаревшие и 
новые слова, Контекстные синонимы и 
антонимы. Толковые словари русского языка. 
Работа с тестами (разбор лексических ошибок- 
задание № 3,5,6,24.Речевые ошибки на 
лексическом уровне, их предупреждение и 
устранение.

3 Фразеология
.Современные

фразеологические
единицы

1 Фразеологизмы. Современные 
фразеологические единицы. 
Фразеологические словари. Работа с тестами 
(зад. № 24)

4 Орфоэпия.
Орфоэпические

нормы

2 Орфоэпический словник (ФИПИ). Работа с 
тестами

5 Трудные случаи 
орфографии.

10 Правописание корней с чередующимися, 
проверяемыми и непроверяемыми гласными. 
Правописание приставок. Гласные и,ы после 
приставок. Правописание падежных 
окончаний. Слитные, раздельные и дефисные 
написания слов. Н и НН в различных частях 
речи. Слитное и раздельное написание НЕ с 
различными частями речи. Работа с тестами 
(зад.№ 9-12, 13, 15 )



6 Морфология. 
Грамматические 

и речевые 
ошибки на 

морфологическом 
уровне.

9 Части речи. Правила и нормы образования 
форм слов разных частей речи. Варианты 
падежных окончаний. Грамматические и 
речевые ошибки на морфологическом уровне, 
их предупреждение. Средства связи 
предложений в тексте. Работа с тестами ( зад. 
№ 7, 8, 25 )

7 Служебные части 
речи (средства 
связи; союзы, 

частицы)

3 Союзы, частицы, предлоги. Работа с тестами ( 
зад.№ 2, 8, 13,25 ).

8 Текст и речь. 
Изобразительно
выразительные 
средства языка

4 Работа с текстами КИМ. Средства связи 
предложений в тексте. Функционально
смысловые типы речи, их отличительные 
признаки. Предупреждение ошибок при 
определении типов речи. Функциональные 
стили, их характеристика. Признаки стилей 
речи. Языковые средства 
выразительности.Стилистические фигуры. 
Работа с тестами( зад.№ 1,3,22-23, 26 )

9 Зачет 2 Выполнение зачетной работы: тест КИМ.
ИТОГО: 34

Содержание курса ( 11 класс)

Тема Количество
часов

Содержание

1 Введение. 
Знакомство с 
демоверсией 
КИМ 2019 

года.

2 Проверка выполнения КИМ (задания на лето). 
Знакомство с демоверсией КИМ нового 
учебного года. Критерии и нормы оценивания 
заданий КИМ и сочинения.

2 Лексика.
Фразеология.

Орфоэпия.

3 Лексическое значение слова. Работа с 
толковыми словарями, орфоэпическим 
словником, фразеологическим словарем. 
Работа с тестами (зад. № 1, 3,4,5,6,24 ).

3 Синтаксис.
Трудные
случаи

пунктуации.

10 Словосочетание. Нормы согласования, 
управления, примыкания. Предложение. Виды 
предложений. Грамматическая основа 
предложения. Простое и сложное 
предложения. Пунктуация в простом 
предложении: знаки препинания в 
предложениях с однородными членами, при 
обособленных членах(определениях, 
обстоятельствах).Пунктуация в сложных 
предложениях: в сложносочиненном, в 
сложноподчиненном, в бессоюзном. Сложное 
предложение с разными видами связи. Работа 
с тестами ( зад.№ 16- 21 )

4 Текст. 3 Стили и типы речи. Тропы. Синтаксические 
средства, стилистические фигуры. Работа с



тестами ( зад.№ 22,23,26 )
5 Работа с 

тестами КИМ.
11 Практикум по работе с тестами КИМ ЕГЭ. 

Отработка выполнения заданий.
6 Зачет. 5 Выполнение контрольных тестов

ИТОГО: 34

Индивидуальный проект

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Индивидуальный проект (34 часа)

Культура исследования и проектирования (10 ч)
Знакомство с современными научными представлениями о нормах проектной и 
исследовательской деятельности, а также анализ уже реализованных проектов.
Что такое проект. Основные понятия, применяемые в области проектирования: проект; 
технологические, социальные, экономические, волонтёрские, организационные, смешанные 
проекты.
Анализирование проекта. Самостоятельная работа обучающихся (индивидуально и в группах) 
на основе найденного материала из открытых источников и содержания школьных предметов, 
изученных ранее (истории, биологии, физики, химии).
Выдвижение идеи проекта. Процесс проектирования и его отличие от других 
профессиональных занятий.
«Сто двадцать лет на службе стране». Проект П. А. Столыпина. Рассмотрение 
примера масштабного проекта от первоначальной идеи с системой аргументации 
до полной его реализации.
Техническое проектирование и конструирование. Разбор понятий: проектно-конструкторская 
деятельность, конструирование, техническое проектирование.
Социальное проектирование как возможность улучшить социальную сферу и закрепить 
определённую систему ценностей в сознании учащихся.
Волонтёрские проекты и сообщества. Виды волонтёрских проектов: 
социокультурные, информационно-консультативные, экологические.
Анализ проекта сверстника. Знакомство и обсуждение социального проекта, разработанного и 
реализованного старшеклассником.
Анализ проекта сверстника. Обсуждение возможностей 1Т-технологий для решения 
практических задач в разных сферах деятельности человека.
Исследование как элемент проекта и как тип деятельности. Основные элементы и 
понятия, применяемые в исследовательской деятельности: исследование, цель, задача, 
объект, предмет, метод и субъект исследования.
Самоопределение . Самостоятельная работа обучающихся с ключевыми элементами проекта. 
Проекты и технологии: выбор сферы деятельности. Создаём элементы образа будущего: 
что мы хотим изменить своим проектом. Формируем отношение к проблемам. Знакомимся 
с проектными движениями. Первичное самоопределение. Обоснование актуальности темы 
для
проекта/исследования.
Замысел проекта (4 ч)
Понятия «проблема» и «позиция» в работе над проектом.

Выдвижение и формулировка цели проекта. Целеполагание, постановка задач и



прогнозирование результатов проекта. Роль акции в реализации проектов. Ресурсы и бюджет 
проекта.
Поиск недостающей информации, её обработка и анализ.
Условия реализации проекта (3ч)
Анализ необходимых условий реализации проектов и знакомство с понятиями разных 
предметных дисциплин. Планирование действий. Освоение понятий: планирование, 
прогнозирование, спонсор, инвестор, благотворитель. Источники финансирования проекта. 
Освоение понятий:
кредитование, бизнес-план, венчурные фонды и компании, бизнес-ангелы, долговые и 
долевые ценные бумаги, дивиденды, фондовый рынок, краудфандинг. Сторонники и команда 
проекта,
эффективность использования вклада каждого участника. Особенности работы команды над 
проектом, проектная команда, роли и функции в проекте. Модели и способы управления 
проектами.
Трудности реализации проекта (4 ч)
Переход от замысла к реализации проекта. Освоение понятий: жизненный цикл проекта, 
жизненный цикл продукта (изделия), эксплуатация, утилизация.
Возможные риски проектов, способы их предвидения и преодоления.
Практическое занятие по анализу проектного замысла «Завод по переработке пластика». 
Практическое занятие по анализу проектного замысла «Превратим мусор в ресурс». 
Сравнение проектных замыслов.
Практическое занятие по анализу региональных проектов школьников по туризму и 
краеведению. Предварительная защита и экспертная оценка проектных и 
исследовательских работ (3 ч) Позиция эксперта. Предварительная защита проектов и 
исследовательских работ, подготовка к взаимодействию с экспертами.
Оценка проекта сверстников: проект «Разработка портативного металлоискателя». Проектно
конструкторское решение в рамках проекта и его экспертная оценка.
Начальный этап исследования и его экспертная оценка.
Дополнительные возможности улучшения проекта (7 ч)
Технология как мост от идеи к продукту. Освоение понятий: изобретение, технология, 
технологическая долина, агротехнологии.
Видим за проектом инфраструктуру.
Опросы как эффективный инструмент проектирования. Освоение понятий: анкета, 
социологический опрос, интернет-опрос, генеральная совокупность, выборка респондентов. 
Возможности социальных сетей. Сетевые формы проектов. Освоение понятий: 
таргетированная реклама, реклама по бартеру и возможности продвижения проектов в 
социальных сетях.
Алгоритм создания и использования видеоролика для продвижения проекта.
Оформление и предъявление результатов проектной и исследовательской деятельности. 
Презентация и защита индивидуального проекта (3 ч)
Итоговая презентация, публичная защита индивидуальных проектов/ исследований 
старшеклассников



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ 
«ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ» 10 КЛАСС

№ Тема Основное содержание Кол-во
часов

Модуль 1. Культура исследования и проектирования 10

1. Что такое проект и 
почему реализация 
проекта — это сложно, 
но интересно

Понятие проекта. Происхождение понятия. Цели 
проектов. Проекты, оказавшие влияние на жизнь 
большей части человечества. Отечественные и 
зарубежные масштабные проекты.

Непредсказуемые последствия проектов

1

2. Выдвижение проектной 
идеи как формирование 
образа будущего

Конечный результат проекта. Логика работы 
проектировщика. Отличие проектирования от занятий 
искусством, математикой и других 
профессиональных занятий. Реальное и воображаемое в 
проектировании

1

3. Техническое 
проектирование и 
конструирование как 
типы деятельности

Понятие «техносфера». Искусственная среда. 
Конструирование и конструкции. Анализ и синтез 
вариантов конструкции. Функция конструкции. Личное 
действие в проекте. Отчуждаемый продукт

1

4. Социальное 
проектирование: как 
сделать лучше 
общество, в котором мы 
живём

Отличие проекта от дела. Социальное проектирование. 
Старт социального проекта. Отношения, ценности и 
нормы в социальном проекте. Проек тирование 
ценности. Проектирование способов деятельности. 
Мероприятия проекта

1

5. Анализируем проекты 
сверстников.

Социальный проект

Проблема. Цель проекта. Задачи проекта. План 
реализации проекта.

1

Результаты проекта

6. Исследование как 
элемент проекта и как 
тип деятельности

Цель и результат исследования. Исследования 
фундаментальные и прикладные. 
Монодисциплинарные и междисциплинарные 
исследования. Гипотеза и метод исследования. Способ и 
методика исследования

1

7. Проекты и технологии: 
выбираем сферы 
деятельности

Приоритетные направления развития: транспорт, связь, 
новые материалы, здоровое питание, 
агробиотехнологии, «умные дома» и «умные города»

1

8. Создаём элементы 
образа будущего: что 
мы хотим изменить 
своим проектом

Позитивный образ будущего для себя и для других. 
Понятие качества жизни

1



9. Формируем отношение к 
проблемам: 
препятствие или 
побуждение к действию?

Проблемы практические, научные, мировоззренческие. 
Проблемы глобальные, национальные, региональные, 
локальные. Комплексные проблемы

1

10. Первичное 
самоопределение. 
Обоснование 
актуальности темы для 
проекта или 
исследования

Варианты самоопределения при выборе темы: 
актуальность, желание осуществить изменения, 
стремление обеспечить развитие, получение новых 
знаний и др.

1

Модуль 2 . Замысел проекта 4

11. Понятия «проблема» и 
«позиция» при 
осуществлении 
проектирования

Проблемная ситуация. Позиции конструктора, учёного, 
управленца, финансиста

1

12. Формулирование цели 
проекта

Цели и ценности проекта. Личное 1

отношение к ситуации. Соотнесение прогноза и идеала. 
Постановка цели и принятие цели. Заказчик проекта

13. Целеполагание и 
постановка задач. 
Прогнозирование 
результатов проекта

Перевод проблемы и цели в задачи. Соотношение
имеющихся и отсутствующих

знаний и ресурсов

2

14. Поиск недостающей 
информации, её 
обработка и анализ

Информационный ресурс. Объективность
информации. Экспертное 

знание. Совпадающие и различающиеся позиции. 
Выявление оснований расхождения мнений

1

Модуль 3 . Условия реализации проекта 3

15. Планирование действий 
— шаг за шагом по пути 
к реализации проекта

Понятие планирования. Основная функция 
планирования. Инструменты планирования. 
Контрольные точки планируемых работ

1

16. Источники
финансирования проекта

Понятие бюджета проекта. Собственные 
средства. Привлечённые средства. Источники 
финансирования. Венчурные фонды. Кредитование

1

17. Модели управления 
проектами

Контрольная точка. Ленточная диаграмма (карта 
Ганта). Дорожная карта

1

Модуль 4 . Трудности реализации проекта 4

18. Переход от замысла к 
реализации проекта

Жизненный цикл проекта. Жизненный цикл продукта. 
Переосмысление замысла. Несовпадение замысла и его 
реализации

1

19. Риски проекта Возможные риски проекта. Способы предупреждения 
рисков

1



20. Практическое занятие. 
Анализ проектного 
замысла «Завод по 
переработке пластика»

Проблема. Цель проекта. Задачи проекта. План 
реализации проекта. Результаты проекта. Средства 
реализации проекта. Вариативность средств. 
Прорывные технологии и фундаментальные знания

1

21. Практическое занятие. 
Анализ проектного 
замысла «Превратим 
мусор в ресурс». 
Сравнение проектных 
замыслов

Анализ ситуации. Критерии сравнения проектных 
замыслов

1

М одуль 5. П редвари тельн ая  защ и та и эксп ертн ая  оценка 
п роектн ы х и исследовательских работ

3

22. Позиция эксперта Экспертная позиция. Экспертное мнение и суждение. 
Разные подходы к проблематике проектов. Запрос на 
ноу- хау и иные вопросы эксперту

1

23. Оцениваем проекты 
сверстников

Описание ситуации для постановки проблемы и задач 
на примере проектно- конструкторской

работы. Преимущество 
проектируемого инструмента. 

Анализ ограничений существующих аналогов. Цель 
проекта. Дорожная карта проекта

1

24. Оценка начального 
этапа исследования

Актуальность темы исследования. Масштаб постановки 
цели. Методики исследования. Ход проведения 
исследования. Обзор научной литературы. 
Достоверность выводов

1

Модуль 6. Дополнительные возможности улучш ения проекта 7

25. Технология как мост от 
идеи к продукту

Изобретения. Технологии.
Технологические долины. Наукограды. Использование 
технологий для решения проблем

1

26. Видим за проектом 
инфраструктуру

Инфраструктура. Базовый производственный процесс. 
Вспомогательные процессы и структуры. Свойства 
инфраструктуры

1

27. Опросы как 
эффективный 
инструмент 
проектирования

Социологический опрос как метод исследования. 
Использование опроса при проектировании и 
реализации проекта. Интернет-опросы. Понятие 
генеральной совокупности

1

28. Возможности 
социальных сетей. 
Сетевые формы 
проектов

Возможности сетей для поиска единомышленников и 
продвижения проектов

1

29. Использование видео
ролика в продвижении 
проекта

Создание видеоролика как средство продвижения 
проекта. Создание 

«эффекта присутствия». Сценарий. Съёмка. Монтаж

1



30. Оформление и 
предъявление 
результатов проектной и 
исследовательской 
деятельности

Выстраивание структуры текста для защиты. Основные 
пункты и тезисы выступления. Наглядность, ёмкость, 
информативность выступления

1

31. Оформление и 
предъявление 
результатов проектной и 
исследовательской 
деятельности

Выстраивание структуры текста для защиты. Основные 
пункты и тезисы выступления. Наглядность, ёмкость, 
информативность выступления

1

Модуль 7. П резентация и защ ита индивидуального проекта 3

32. Презентация и защита
индивидуального
проекта

1

33. Презентация и защита
индивидуального
проекта

1

34. Итоги проекта 1

Всего 34

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном»
ПОЯСНИТЕЛЬНА Я ЗАПИСКА

Актуальность и назначение программы

Программа разработана в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, федеральных образовательных программ начального общего, 
основного общего и среднего общего образования. Это позволяет обеспечить единство 
обязательных требований ФГОС во всем пространстве школьного образования в урочной и 
внеурочной деятельности.

Задачей педагога, реализующего программу, является развитие у обучающегося 
ценностного отношения к Родине, природе, человеку, культуре, знаниям, здоровью. 
Программа направлена на:

— формирование российской гражданской идентичности обучающихся;
— формирование интереса к познанию;
— формирование осознанного отношения к своим правам и свободам и уважительного 

отношения к правам и свободам других;
— выстраивание собственного поведения с позиции нравственных и правовых норм;
— создание мотивации для участия в социально-значимой деятельности;
— развитие у школьников общекультурной компетентности;
— развитие умения принимать осознанные решения и делать выбор;
— осознание своего места в обществе;



— познание себя, своих мотивов, устремлений, склонностей;
— формирование готовности к личностному самоопределению.

Нормативную правовую основу настоящей рабочей программы курса внеурочной 
деятельности «Разговоры о важном» составляют следующие документы.

1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"
от 29.12.2012 № 273-ФЗ

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, Указ Президента
Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации».

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г.
№413 «Об утверждении федерального государственного образовательного

стандарта среднего общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012
г. № 24480)

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 12.08.2022№ 732 «О
и  1 и  и  ' ивнесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» (Зарегистрирован Минюстом России
12.09.2022 № 70034).

1. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации «О направлении методических 
рекомендаций по проведению цикла внеурочных занятий «Разговоры о важном»» от
15.08.2022 № 03-1190.

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023

№ 371 «Об утверждении федеральной образовательной программы среднего общего 
образования» (Зарегистрирован Минюстом России 12.07.2023 № 74228).
Варианты реализации программы и формы проведения занятий

Программа реализуется в работе с обучающимися 1-2, 3-4, 5-7, 8-9 и 10-11 
классов. В 2023-2024 учебном году запланировано проведение 36 внеурочных занятий. 
Занятия проводятся 1 раз в неделю по понедельникам, первым уроком.

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. Занятия позволяют обучающемуся вырабатывать собственную 
мировозренческую позицию по обсуждаемым темам.

Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в 
современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей 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.
Взаимосвязь с программой воспитания
Программа курса внеурочной деятельности разработана с учётом федеральных 
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 
образования. 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 свое отражение и конкретизацию в программе воспитания;

— в интерактивных формах занятий для обучающихся, обеспечивающих их 
вовлеченность в совместную с педагогом и сверстниками деятельность.
Ценностное наполнение внеурочных занятий
В основе определения тематики внеурочных занятий лежат два принципа:

1) соответствие датам календаря;
2) значимость для обучающегося события (даты), которое отмечается в 

календаре в текущем году.
Даты календаря можно объединить в две группы:

1. Даты, связанные с событиями, которые отмечаются в постоянные числа 
ежегодно (государственные и профессиональные праздники, даты исторических событий). 
Например, «День народного единства», «День защитника Отечества»,
«Новогодние семейные традиции разных народов России», «День учителя 
(советники по воспитанию)», «День российской науки» и т. д.

2. Юбилейные даты выдающихся деятелей науки, литературы, искусства. 
Например, «190-летие со дня рождения Д. Менделеева. День российской науки»,
«215-летие со дня рождения Н. В. Гоголя», «Русский язык. Великий и могучий. 225 лет со 
дня рождения А. С. Пушкина».

В программе предлагается несколько тем внеурочных занятий, которые не связаны с 
текущими датами календаря, но являющиеся важными в воспитании
школьника. К примеру: «Мы вместе», «О взаимоотношениях в коллективе (Всемирный 
день психического здоровья, профилактика буллинга)» и др.

Следует отметить, что внеурочные занятия входят в общую систему воспитательной 
работы образовательной организации, поэтому тематика и содержание должны обеспечить 
реализацию их назначения и целей: становление у обучающихся гражданско-
патриотических чувств. Исходя из этого, в планируемых результатах каждого сценария 
внеурочного занятия выделяются нравственные ценности, которые являются предметом 
обсуждения. Основные ценности характеризуются следующим образом.

1. Историческая память



— историческая память -  обязательная часть культуры народа и каждого 
гражданина;

— историческая память соединяет прошлое, настоящ ее, позволяя сохранить и продолжить 
достижения, мудрость, опыт, традиции прошлых поколений;

— историческая память есть культура целого народа, которая складывается 
из объединения индивидульных переживаний, и вклю чает важнейш ие нравственные

качества: благодарность, уважение, гордость потомков за жизнь и подвиги предков.
О сознание 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 следую щ ее поколение учится у  предыдущ его: осваивает, воссоздаёт, 
продолжает его достижения, традиции;

— семья построена на сохранении преемственности поколений. Память о 
предыдущ их поколениях бережно хранится в предметах, фото, вещах, а также в гуманном 
отнош ении к  старш им поколениям.

Например, тема: «О взаимоотнош ениях в семье (День матери)». Обсуждается 
проблема: каждое поколение связано с предыдущ ими и последую щ ими общ ей культурой, 
историей, средой обитания, языком общения. Каж дый человек долж ен воспитывать в себе 
качества, которые были характерны для наш их предков, лю дей 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 О течеству 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 высш ая 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 прош лые века, что стало сегодня примером для подражания.

Например, тема «М ы вместе». Разговор о добрых делах граждан России в прошлые 
времена и в настоящ ее 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;
— российская культура богата и разнообразна, она известна и уважаема во всем

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: «По ту сторону экрана. 115 лет кино в России»,
«Цирк! Цирк! Цирк! (к Международному дню цирка)».

7. Наука на службе Родины
— наука обеспечивает прогресс общества и улучшает жизнь человека;

— в науке работают талантливые, творческие люди, бесконечно любящие свою 
деятельность;

— в России совершено много научных открытий, без которых невозможно 
представить современный мир.

О такой ценности общества и отдельно взятого человека учащиеся узнают в 
процессе обсуждения тем: «190-лет со дня рождения Д. Менделеева. День российской 
науки», «Я вижу Землю! Это так красиво».
Следует отметить, что многие темы внеурочных занятий выходят за рамки содержания, 
изучаемого на уроках, но это не означает, что учитель будет обязательно добиваться 
точного усвоения нового знания, запоминания и четкого воспроизведения нового термина



или понятия. Необходимо понимать, что на внеурочных занятиях как неучебных 
ф3С8]7мируются определенные ценности: высшие нравственные чувства и социальные 
отношения. В течение года учащиеся много раз будут возвращаться к обсуждению одних 
и тех же понятий, что послужит постепенному осознанному их принятию.

Наличие сценариев внеурочных занятий не означает формального следования им. 
При анализе содержания занятия, которое предлагается в сценарии, педагог учитывает 
региональные, национальные, этнокультурные особенности территории, где

функционирует данная образовательная организация. Обязательно учитывается и уровень 
развития учащихся, их интересы и потребности. При необходимости, исходя из статуса 
семей обучающихся, целесообразно уточнить (изменить, скорректировать) и творческие 
задания, выполнение которых предлагается вместе с родителями, другими членами 
семьи.

Особенности реализации программы
Личностное развитие ребёнка -  главная цель педагога. Личностных результатов 

обучающихся педагог может достичь, увлекая школьников совместной и интересной 
многообразной деятельностью, позволяющей раскрыть потенциал каждого; используя 
разные формы работы; устанавливая во время занятий доброжелательную, 
поддерживающую атмосферу; насыщая занятия ценностным содержанием.

Задача педагога, транслируя собственные убеждения и жизненный опыт, дать 
возможность школьнику анализировать, сравнивать и выбирать.

В приложениях к программе содержатся методические рекомендации, 
помогающие педагогу грамотно организовать деятельность школьников на занятиях в 
рамках реализации программы курса внеурочной деятельности 
«Разговоры о важном».

Содержание программы внеурочной деятельности 
«Разговоры о важном»

День знаний. Знакомство с проектами Российского общества «Знание». Возможности, которые 

предоставляют проекты общества «Знание» для обучающихся различных возрастов.

Родина — не только место рождения. Природные и культурные памятники -  чем гордимся, о чем 

помним, что бережем?

Зоя Космодемьянская -  её подвиг бессмертен, её имя стало символом мужества и стойкости, а 

жизнь служит примером беззаветной преданности Отечеству, истиной любви к своей Родине. 

Право избирать и быть избранным гарантировано Конституцией Российской Федерации каждому 

гражданину нашей страны. Жизнь, свобода, права и благополучие граждан является одной из 

главных ценностей, а проявление гражданской позиции, желание участвовать в развитии своего 

города, региона, страны -  достойно уважения.



Ценность профессии учителя. Советник по воспитанию — проводник в мир возможностей, которые 

создало государство для каждого ребенка в стране, наставник и «старший товарищ», помогающий 

как объединить школьный коллектив в дружную команду, так и выстроить личную траекторию 

развития каждому ребенку.

Честность, открытость, готовность прийти на помощь — основа хороших отношений с 

окружающими. Уважение к окружающим — норма жизни в нашем обществе. В условиях 

информационных перегрузок, разнообразия быстро решаемых задач, экономической

нестабильности, стрессы стали неотъемлемой составляющей жизни человека. Они приводят к 

депрессивному состоянию, которое, в свою очередь, может привести к проблемам физического 

здоровья, конфликтам с близкими, неуверенности, 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 опуститьсядо «травли» других, необходимы всем. 

Давние культурные традиции России получают отражение в произведениях кинематографического 

искусства, которое имеет свой «золотой фонд», признанный во всем мире. Отечественное кино 

передает наши традиционные ценности, великое культурно-историческое наследие, отображает то, 

что объединяет нас как нацию. Развитие отечественного кино отражает не только основные вехи 

развития страны, но и моделирует образ ее будущего. Кино, наряду с литературой и театром, 

позволяет 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.

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 

профессиональными, физическими и моральным качествами, являются достойным примером 

настоящего мужчины.

Единство нации — основа существования российского государства. Единство многонационального 

народа, уважение традиций, религий, уклада жизни всех народов является главным в жизни 

страны. Пока мы едины — мы непобедимы.

Технологический суверенитет нашей Родины необходимо защищать так же, как границы 

государства, это основа и залог существования современной страны. Развитие сферы 

информационных технологий сегодня стратегически важно для будущего, профессии в этой сфере 

очень перспективны и востребованы. 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 вложений.

Появление новых профессий связано с цифровизацией экономики, движением к технологическому 

суверенитету.

Традиционная семья в России -  это союз мужчины и женщины, которые создают и поддерживают 

отношения уважения, заботы и взаимной поддержки. Основа семьи -  это любовь. Важно, чтобы 

дети стремились создавать полноценныемногодетные семьи.

Что для каждого человека означает слово «Родина»? Это родители, семья, дом, друзья, родной 

город, регион, вся наша страна и народ. Чувство любви к своей Родине человек несет в себе всю 

жизнь, это его опора и поддержка. Родина -  это непросто территория, это, прежде всего то, что мы 

любим и готовы защищать.

Волонтерство в России. Особенности волонтерской деятельности. Исторически сложилось, что в 

сложные годы нашей страны люди безвозмездно помогали друг другу, оказывали всестороннюю 

поддержку. Даша Севастопольская, сёстры милосердия -  история и современность.

Россия — страна с героическим прошлым. Современные герои — кто они?

Россия начинается с меня?

Значение Конституции для граждан страны. Знание прав и выполнение обязанностей. 

Ответственность — это осознанное поведение.

Новый год — праздник для всех россиян. У каждого народа есть интересныеновогодние семейные 

традиции. Знакомство с обычаями и культурой новогодних праздников в нашей стране.

Первая печатная книга в России -  «Азбука» Ивана Фёдорова. Способы передачи информации до 

появления письменности. Разница между азбукой и букварем. «Азбука», напечатанная Иваном 

Федоровым: «Ради скорого младенческого научения». Любовь к чтению, бережное отношение к 

книге начались 450 лет назад.

Современный человек должен обладать функциональной грамотностью, в том числе налоговой. 

Для чего собирают налоги? Что они обеспечивают для граждан? Выплата налогов -  обязанность 

каждого гражданина Российской Федерации.

Голод, морозы, бомбардировки — тяготы блокадного Ленинграда. Блокадный паек. О провале 

планов немецких войск. 81 год назад город-герой Ленинград был полностью освобожден от 

фашистской блокады.

Кто такой союзник? Какие обязанности он на себя принимает, какими обладает правами? Что дает 

заключение союзного договора для государств? Союзники России -  государства, которые



разделяют и поддерживают наши общие традиционные ценности, уважают культуру, стремятся к 

укреплению союзных государств и поддерживают их.

Достижения науки в повседневной жизни. Научные и технические достижения в нашей стране. 

190-летие великого русского учёного-химика, специалиста во многих областях науки и искусства 

Д.И. Менделеева.

День первооткрывателя. Россия является не только самой большой страной в мире, которую за ее 

продолжительную историю шаг за шагом исследовали, изучали, открывали русские 

землепроходцы. Удивительные уголки нашей страны сегодня может открыть для себя любой 

школьник.

День защитника Отечества: исторические традиции. Профессия военного: кто её выбирает 

сегодня. Смекалка в военном деле. 281-летие со дня рождения великого русского флотоводца, 

командующего Черноморским флотом (1790— 1798); командующего русско-турецкой эскадрой в 

Средиземном море (1798— 1800), адмирала (1799) Ф.Ф. Ушакова.

Подлинность намерений — то, что у тебя внутри. Как найти своё место в жизни? Что нужно для 

того, чтобы найти друзей и самому быть хорошим другом? Примеры настоящей дружбы. Что 

нужно для 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. Эти вопросы волнуют 

подростков. Проблемы, с которыми они сталкиваются, и способы их решения.

Всемирный фестиваль молодежи -  2024. Сириус -  федеральная площадка фестиваля. 

Исторические факты появления всемирного фестиваля молодежи и студентов. Фестивали, которые 

проходили в нашей стране.

Российская авиация. Легендарная история развития российской гражданской авиации. Г ероизм 

конструкторов, инженеров и летчиков-испытателей первых российских самолетов. Мировые 

рекорды российских летчиков. Современное авиастроение. Профессии, связанные с авиацией. 

Красивейший полуостров с богатой историей. История Крымского полуострова. Значение Крыма. 

Достопримечательности Крыма.

Россия -  здоровая держава. Это значит, что жители страны должныстремиться поддерживать 

здоровый образ жизни. Физическое и психическоездоровье населения играют важную роль в 

укреплении экономического потенциалаи социальной стабильности страны, повышают качество 

жизни каждого человека. 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.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB


Главные события в истории покорения космоса. Отечественные космонавты - рекордсмены. 

Подготовка к полету — многолетний процесс.
т  т  и  "1—' и  иНиколай Гоголь — признанный классик русской литературы, автор

знаменитых «Мертвых душ», «Ревизора», «Вечеров на хуторе близ Диканьки».Сюжеты, герои, 

ситуации из произведений Николая Гоголя актуальны по сей день.Экологичное потребление — 

способ позаботиться о сохранности планеты.

Экологические проблемы как следствия безответственного поведения человека.Соблюдать эко

правила — не так сложно.

История Праздника труда. Труд — это право или обязанность человека?

Работа мечты. Жизненно важные навыки.

История появления праздника День Победы. Поисковое движение России.

Могила Неизвестного Солдата. Семейные традиции празднования Дня Победы.

19 мая 1922 года — день рождения пионерской организации. Цель еесоздания и деятельность. 

Причины, по которым дети объединяются.

Неизвестный Пушкин. Творчество Пушкина объединяет поколения. ВкладА. С. Пушкина в 

формирование современного литературного русского языка.

Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» — разговор и (или) беседа с 

обучающимися. Занятия позволяют обучающемуся вырабатывать собственную мировозренческую 

позицию по обсуждаемым темам.

Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в современной России: 

знанием родной истории и пониманием сложностей 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

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности
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 нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 
национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;

• навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 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;

• приятие и реализация 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;

• 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 освоения основной образовательной программы 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 учетом гражданских и нравственных ценностей;
• владение языковыми средствами -  умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 
новых познавательных задач и средств их достижения.
Предметные результаты освоения программы среднего общего образования представлены с 
учетом специфики содержания предметных областей, затрагиваемых в ходе участия в 
программе «Разговоры о важном»:

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 нем 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 свое отношение к 
ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях.

Иностранные языки: владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран 
изучаемого языка и умение; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и 
страны/стран 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, ее 
специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития 
России в глобальном мире; владение комплексом знаний об истории России и человечества в 
целом, представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 
сформированность умений применять исторические знания в 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,
ее участии в решении важнейших проблем человечества; владение географическим 
мышлением для определения географических аспектов природных, социально- экономических 
и экологических процессов и проблем; сформированность системы комплексных социально 
ориентированных географических знаний о закономерностях развития природы, размещения 
населения и хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, 
протекающих в 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, самостоятельногооценивания уровня безопасности 
окружающей среды, адаптации к изменению ее 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.

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 ресурсосбереж ения 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, ее 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.
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 защищенность личности, общества и государства от внешних и внутренних 
угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора; знание основ государственной 
системы, российского законодательства, направленных на защиту населения от внешних и 
внутренних угроз; сформированность представлений о необходимости отрицания 
экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 
поведения; сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 
обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; знание 
распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 
социального характера.

Рабочая программа по внеурочной деятельности Россия -  мои горизонты



Содержание курса по профориентации
Содержание курса :

Тема 1. Установочное занятие «Моя Россия -  мои горизонты, мои достижения» (1 час)
Россия -  страна безграничных возможностей и профессионального развития.

Познавательные цифры и факты о развитии и достижениях страны. Разделение труда как условие 
его эффективности. Разнообразие отраслей.

Цели и возможности курса “Россия - мои горизонты”, виды занятий, основные образовательные 
формы, правила взаимодействия.
Платформа «Билет в будущее» ИНр5://ЬуЬт~Го.ги/ , возможности личного кабинета обучающегося. 
Тема 2. Тематическое профориентационное занятие «Открой свое будущее» (1 час)
Тема 3. Тематическое профориентационное занятие «Познаю себя» (1 час)

Составляющие готовности к профессиональному выбору, особенности диагностик для 
самостоятельного прохождения на платформе «Билет в будущее»
10-11кл. Структура высшего образования, УГСН.
Варианты образования и карьерного пути.

Различные жизненные сценарии и профессиональные пути после окончания школы.

Персональный карьерный путь -  выбор и развитие.

Приемы построения маршрутов карьерного развития.
Выбор образовательной организации: образовательной организации высшего образования (ООВО), 
профессиональной образовательной организации (ПОО) как первого шага для формирования 
персонального образовательнопрофессионального маршрута.

Тема 4. Россия аграрная: растениеводство, садоводство (1 час)
Знакомство обучающихся с ролью сельского хозяйства в экономике нашей страны. Достижения 
России в отраслях аграрной сферы, актуальные задачи и перспективы развития. Крупнейшие 
работодатели: агрохолдинги,
их географическая представленность, перспективная потребность в кадрах. Основные профессии и 
содержание профессиональной деятельности. Варианты профессионального образования. 
Рассматриваются такие направления как: полеводство, овощеводство, садоводство, цветоводство, 
лесоводство.

10-11 кл. Профессионально важные качества и особенности построения карьеры в сфере сельского 
хозяйства. Возможности высшего и среднего профессионального образования в подготовке 
специалистов для отраслей растениеводство и садоводство.

Тема 5. Россия индустриальная: атомная промышленность (1 час)
Знакомство обучающихся с ролью атомной промышленности в экономике нашей страны. 
Достижения России в сфере атомной промышленности, актуальные задачи и перспективы развития. 
Крупнейший работодатель отрасли - корпорация "Росатом", географическая представленность 
корпорации, перспективная потребность в кадрах. Основные профессии и содержание 
профессиональной деятельности. Варианты профессионального образования.
10-11 кл. Профессионально важные качества, характерные для профессий в атомной отрасли и 
возможности построения карьеры. Возможности высшего и среднего профессионального 
образования в подготовке специалистов для корпорации Росатом.

Тема 6. Практико-ориентированное занятие (1 час)
Занятие посвящено «формуле профессии» - схеме описания профессии, созданной для облегчения 
поиска профессии по критериям: предмет профе ссиональной деятельности, направление 
дополнительного образования, условия работы, школьные предметы, личные качества, цели и 
ценности, а также компетенции.
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Тема 7. Россия аграрная: пищевая промышленность и общественное питание (1 час)
Продолжение знакомства обучающихся с ролью сельского хозяйства в экономике нашей страны. 
Достижения России в рассматриваемых отраслях аграрной сферы, актуальные задачи и перспективы 
развития. Особенности работодателей, перспективная потребность в кадрах. Основные профессии и 
содержание профессиональной деятельности. Варианты профессионального образования. 
Рассматриваются такие направления, как пищевая промышленность и общественное питание.
10-11 кл. Профессионально важные качества и особенности построения карьеры в аграрной сфере. 
Возможности высшего и среднего профессионального образования в подготовке специалистов для 
рассматриваемых отраслей.

Тема 8. Россия здоровая: биотехнологии, экология (1 час)
Знакомство обучающихся с ролью рассматриваемых отраслей в экономике нашей страны. 
Достижения России в отраслях «биотехнологии», «экология», актуальные задачи и перспективы 
развития. Особенности работодателей, их географическая представленность, перспективная 
потребность в кадрах. Основные профессии и содержание профессиональной деятельности. 
Варианты профессионального образования.
10-11 кл. Профессионально важные качества и особенности построения карьеры в сфере здоровья. 
Возможности высшего и среднего профессионального образования в подготовке специалистов для 
рассматриваемых.

Тема 9. Россия безопасная: полиция, противопожарная служба, служба спасения, охрана 
(1 час)
Знакомство обучающихся с ролью служб безопасности в экономике нашей страны. Достижения 
России в рассматриваемых отраслях, актуальные задачи и перспективы развития. Особенности 
работодателей, их географическая представленность, перспективная потребность в кадрах.
Основные профессии и содержание профессиональной деятельности. Варианты профессионального 
образования. Рассматриваются такие направления, как полиция, противопожарная служба, служба 
спасения, охрана.
10-11 кл. Профессионально важные качества и особенности построения карьеры в службах 
безопасности. Возможности высшего и среднего профессионального образования в подготовке 
специалистов для рассматриваемых отраслей.

Тема 10. Практико-ориентированное занятие (1 час)
Занятие направлено на углубление представлений о профессиях в изученных областях. Педагогу 
предлагается выбор в тематике занятия из двух возможных.
Обучающиеся получают задания от специалиста (в видеоролике или в формате презентации, в 
зависимости от технических возможностей образовательной организации) и, благодаря их 
выполнению, уточняют свои гипотезы о предмете профессиональной деятельности, условиях 
работы, личных качествах, целях и ценностях профессионалов в профессии, их компетенциях, 
особенностях образования.

На материале профессий из отраслей (на выбор): - пищевая 
промышленность и общественное питание; - биотехнологии и 
экология.
Тема 11. Россия комфортная: транспорт (1 час)

Знакомство обучающихся с ролью комфортной среды в экономике нашей страны. Достижения 
России в отраслях комфортной среды, актуальные задачи и перспективы развития. Крупнейшие 
работодатели в отрасли «Транспорт», их географическая представленность, перспективная 
потребность в кадрах. Основные профессии и содержание профессиональной деятельности. 
Варианты профессионального образования.



10-11 кл. Профессионально важные качества и особенности построения карьеры в сфере отрасли. 
Возможности высшего и среднего профессионального образования в подготовке специалистов для 
отрасли.

Тема 12. Россия здоровая: медицина и фармация (1 час)
Знакомство обучающихся с ролью медицины и фармации в экономике нашей страны. Достижения 
России в этих отраслях, актуальные задачи и перспективы развития. Работодатели, их 
географическая представленность, перспективная потребность в кадрах. Основные профессии и 
содержание профессиональной деятельности. Варианты профессионального образования. 
Рассматриваются такие направления, как медицина и фармация.
10-11 кл. Профессионально важные качества и особенности построения карьеры в сфере 
здравоохранения. Возможности высшего и среднего профессионального образования в подготовке 
специалистов для отраслей медицина и фармация.

Тема 13. Россия деловая: предпринимательство (1 час)
Знакомство обучающихся с ролью деловой сферы в экономике нашей страны. Достижения России в 
отрасли предпринимательства, актуальные задачи и перспективы развития. Основные профессии и 
содержание профессиональной деятельности. Варианты профессионального образования. 
Рассматриваются такие направления, как предпринимательство.

10-11 кл. Профессионально важные качества и особенности построения карьеры в деловой сфере. 
Возможности высшего и среднего профессионального образования в подготовке специалистов для 
отрасли «предпринимательство».

Тема 14. Россия комфортная: энергетика (1 час)
Знакомство обучающихся с ролью энергетики в экономике нашей страны. Достижения России в 
отрасли, актуальные задачи и перспективы развития. Крупнейшие работодатели, их географическая 
представленность, перспективная потребность в кадрах. Основные профессии и содержание 
профессиональной деятельности. Варианты профессионального образования.
10-11 кл. Профессионально важные качества и особенности построения карьеры в энергетике. 
Возможности высшего и среднего профессионального образования в подготовке специалистов для 
отрасли.

Тема 15. Практико-ориентированное занятие (1 час)
Занятие направлено на углубление представлений о профессиях в изученных областях. Педагогу 
предлагается выбор в тематике занятия из двух возможных.
Обучающиеся получают задания от специалиста (в видеоролике или в формате презентации, в 
зависимости от технических возможностей образовательной организации) и, благодаря их 
выполнению, уточняют свои гипотезы о предмете профессиональной деятельности, условиях 
работы, личных качествах, целях и ценностях профессионалов в профессии, их компетенциях, 
особенностях образования.

На материале профессий из отраслей (на выбор):
- транспорт и энергетика;
- медицина и фармация; - предпринимательство.

Тема 16. Проектное занятие (1 час)
Обучающиеся переходят от знакомства с информацией и выполнения упражнений к более 
активному проектированию собственной деятельности и поиску ответов на свои вопросы, 
связанные с профориентацией.
Занятие посвящено теме «Поговори с родителями» и предполагает знакомство с особенностями 
проведения тематической беседы с родителями (значимыми взрослыми).
В зависимости от возраста ученики готовят более узкий или более широкий список вопросов для 
беседы и знакомятся с правилами и особенностями проведения интервью.



Материалы занятия могут быть использованы учениками в самостоятельной деятельности.
Тема 17. Профориентационное тематическое занятие «Мое будущее» (1 час)
Личностные особенности и выбор профессии. Формирование представлений о значимости 
личностных качеств в жизни человека и в его профессиональном становлении.
Повышение мотивации к самопознанию, пониманию своих преимуществ и дефицитов в рамках 
отдельных профессиональных обязанностей.

10 -11кл. Обсуждение темы универсальных компетенций, их влияние на профессиональное 
становление профессионала.
Профессиональные склонности и профильность обучения. Роль профессиональных интересов в 
выборе профессиональной деятельности и профильности общего обучения, дополнительное 
образование. Персонализация образования. Способы самодиагностики профессиональных 
интересов, индивидуальные различия и выбор профессии. Повышение мотивации к самопознанию, 
профессиональному самоопределению. Анонс возможности самостоятельного участия в 
диагностике профессиональных интересов и их возможного соотнесения с профильностью 
обучения «Мои качества».

Тема 18. Россия индустриальная: добыча и переработка (1 час)
Знакомство обучающихся с ролью отрасли добычи переработки в экономике нашей страны. 
Достижения России в изучаемых отраслях, актуальные задачи и перспективы развития.
Крупнейшие работодатели, их географическая представленность, перспективная потребность в 
кадрах. Основные профессии и содержание профессиональной деятельности. Варианты 
профессионального образования. Рассматриваются такие направления, как добыча и переработка. 
10-11 кл. Профессионально важные качества и особенности построения карьеры в индустриальной 
сфере. Возможности высшего и среднего
профессионального образования в подготовке специалистов для отраслей добычи и переработки. 

Тема 19. Россия индустриальная: легкая промышленность (1 час)
Знакомство обучающихся с ролью легкой промышленности в экономике нашей страны. Достижения 
России в отрасли, актуальные задачи и перспективы развития. Работодатели, их географическая 
представленность, перспективная потребность в кадрах. Основные профессии и содержание 
профессиональной деятельности.
Варианты профессионального образования.
10-11 кл. Профессионально важные качества и особенности построения карьеры в индустриальной 
сфере. Возможности высшего и среднего профессионального образования в подготовке 
специалистов для легкой промышленности.

Тема 20. Россия умная: наука и образование (1 час)
Знакомство обучающихся с ролью науки и образования в экономике нашей страны. Достижения 
России в отраслях науки и образования, актуальные задачи и перспективы развития. Работодатели, 
их географическая представленность, перспективная потребность в кадрах. Основные профессии и 
содержание профессиональной деятельности. Варианты профессионального образования.
10-11 кл. Профессионально важные качества и особенности построения карьеры в науке и 
образовании. Возможности высшего и среднего профессионального образования в подготовке 
специалистов для изучаемых отраслей

Тема 21. Практико-ориентированное занятие (1 час)
Занятие направлено на углубление представлений о профессиях в изученных областях. Педагогу 
предлагается выбор в тематике занятия из двух возможных.
Обучающиеся получают задания от специалиста (в видеоролике или в формате презентации, в 
зависимости от технических возможностей образовательной организации) и, благодаря их 
выполнению, уточняют свои гипотезы о предмете профессиональной деятельности, условиях



работы, личных качествах, целях и ценностях профессионалов в профессии, их компетенциях, 
особенностях образования.

На материале профессий из отраслей (на выбор): - добыча и 
переработка, легкая промышленность; - наука и образование.

Тема 22. Россия индустриальная: тяжелая промышленность, машиностроение (1 
час)

Знакомство обучающихся с ролью тяжелой промышленности 
и машиностроения в экономике нашей страны. Достижения России в тяжелой промышленности и 
машиностроении, актуальные задачи и перспективы развития. Крупнейшие работодатели, их 
географическая представленность, перспективная потребность в кадрах. Основные профессии и 
содержание профессиональной деятельности. Варианты профессионального образования.
10-11 кл. Профессионально важные качества и особенности построения карьеры в индустриальной 
сфере. Возможности высшего и среднего профессионального образования в подготовке 
специалистов для тяжелой промышленности и машиностроения.

Тема 23. Россия безопасная: военно-промышленный комплекс (1 час)
Знакомство обучающихся с ролью военно-промышленного комплекса в экономике нашей страны. 
Достижения России в отраслях военно-промышленного комплекса, актуальные задачи и 
перспективы развития. Крупнейшие работодатели, их географическая представленность, 
перспективная потребность в кадрах. Основные профессии и содержание профессиональной 
деятельности. Варианты профессионального образования.
10-11 кл. Профессионально важные качества и особенности построения карьеры в отрасли. 
Возможности высшего и среднего профессионального образования в подготовке специалистов для 
военно-промышленного комплекса.

Тема 24. Практико-ориентированное занятие (1 час)
Занятие направлено на углубление представлений о профессиях в изученных областях. Педагогу 
предлагается выбор в тематике занятия из двух возможных.
Обучающиеся получают задания от специалиста (в видеоролике или в формате презентации, в 
зависимости от технических возможностей образовательной организации) и, благодаря их 
выполнению, уточняют свои гипотезы о предмете профессиональной деятельности, условиях 
работы, личных качествах, целях и ценностях профессионалов в профессии, их компетенциях, 
особенностях образования.

На материале профессий из отраслей (на выбор):
- тяжелая промышленность и машиностроение;
- военно-промышленный комплекс.

Тема 25. Россия умная: программирование и телекоммуникации (1 час)
Знакомство обучающихся с ролью программирования и телекоммуникаций в экономике нашей 
страны. Достижения России в отраслях программирования и телекоммуникаций, актуальные задачи 
и перспективы развития. Работодатели, их географическая представленность, перспективная 
потребность в кадрах. Основные профессии и содержание профессиональной деятельности. 
Варианты профессионального образования.
10-11 кл. Профессионально важные качества и особенности построения карьеры в 
программировании и телекоммуникации. Возможности высшего и среднего профессионального 
образования в подготовке специалистов для изучаемых отраслей.

Тема 26. Россия комфортная: строительство и архитектура (1 час)
Знакомство обучающихся с ролью строительства и архитектуры в экономике нашей страны. 
Достижения России в отраслях строительства и архитектуры, актуальные задачи и перспективы 
развития. Крупнейшие работодатели, их географическая представленность, перспективная



потребность в кадрах. Основные профессии и содержание профессиональной деятельности. 
Варианты профессионального образования.
10-11 кл. Профессионально важные качества и особенности построения карьеры в изучаемых 
отраслях. Возможности высшего и среднего профессионального образования в подготовке 
специалистов для отраслей строительства и архитектуры.

Тема 27. Практико-ориентированное занятие (1 час)
Занятие направлено на углубление представлений о профессиях в изученных областях. Педагогу 
предлагается выбор в тематике занятия из двух возможных.
Обучающиеся получают задания от специалиста (в видеоролике или в формате презентации, в 
зависимости от технических возможностей образовательной организации) и, благодаря их 
выполнению, уточняют свои гипотезы о предмете профессиональной деятельности, условиях 
работы, личных качествах, целях и ценностях профессионалов в профессии, их компетенциях, 
особенностях образования.

На материале профессий из отраслей (на выбор):
- программирование и телекоммуникации; - 
строительство и архитектура.
Тема 28. Россия социальная: сервис и туризм (1 час)

Знакомство обучающихся с ролью изучаемых отраслей в экономике нашей страны. Достижения 
России в сервисе и туризме, актуальные задачи и перспективы развития. Крупнейшие работодатели, 
их географическая представленность, перспективная потребность в кадрах. Основные профессии и 
содержание профессиональной деятельности. Варианты профессионального образования.
10-11 кл. Профессионально важные качества и особенности построения карьеры в социальной 
сфере. Возможности высшего и среднего профессионального образования в подготовке 
специалистов для отраслей сервиса и туризма.

Тема 29. Россия креативная: искусство и дизайн (1 час)
Знакомство обучающихся с ролью креативной сферы в экономике нашей страны. Достижения 
России в отраслях искусства и дизайна, актуальные задачи и перспективы развития. Крупнейшие 
работодатели: агрохолдинги,
их географическая представленность, перспективная потребность в кадрах. Основные профессии и 
содержание профессиональной деятельности. Варианты профессионального образования.
10-11 кл. Профессионально важные качества и особенности построения карьеры в креативной 
сфере. Возможности высшего и среднего профессионального образования в подготовке 
специалистов для искусства и дизайна.

Тема 30. Практико-ориентированное занятие (1 час)
Занятие направлено на углубление представлений о профессиях в изученных областях. Педагогу 
предлагается выбор в тематике занятия из двух возможных.
Обучающиеся получают задания от специалиста (в видеоролике или в формате презентации, в 
зависимости от технических возможностей образовательной организации) и, благодаря их 
выполнению, уточняют свои гипотезы о предмете профессиональной деятельности, условиях 
работы, личных качествах, целях и ценностях профессионалов в профессии, их компетенциях, 
особенностях образования.

На материале профессий из отраслей (на выбор):
- сервис и туризм;
- искусство и дизайн.

Тема 31. Россия аграрная: животноводство, селекция и генетика (1 час)
Знакомство обучающихся с ролью животноводства, селекции и генетики в экономике нашей 
страны. Достижения России в изучаемых, актуальные задачи и перспективы развития. Крупнейшие



работодатели, их географическая представленность, перспективная потребность в кадрах. Основные 
профессии и содержание профессиональной деятельности. Варианты профессионального 
образования.
10-11 кл. Профессионально важные качества и особенности построения карьеры в сфере сельского 
хозяйства. Возможности высшего и среднего профессионального образования в подготовке 
специалистов для животноводства, селекции и генетики.

Тема 32. Россия безопасная: вооруженные силы, гражданская оборона (1 час)
Знакомство обучающихся с отраслями «вооружённые силы, гражданская оборона» в экономике 
нашей страны. Достижения России в этих отраслях, актуальные задачи и перспективы развития.
Г осударство как работодатель, перспективная потребность в кадрах. Основные профессии и 
содержание профессиональной деятельности. Варианты профессионального образования.

10-11 кл. Профессионально важные качества и особенности построения карьеры. Возможности 
высшего и среднего профессионального образования в подготовке специалистов для вооруженных 
сил и гражданской обороны.

Тема 33. Практико-ориентированное занятие (1 час)
Занятие направлено на углубление представлений о профессиях в изученных областях. Педагогу 
предлагается выбор в тематике занятия из двух возможных.
Обучающиеся получают задания от специалиста (в видеоролике или в формате презентации, в 
зависимости от технических возможностей образовательной организации) и, благодаря их 
выполнению, уточняют свои гипотезы о предмете профессиональной деятельности, условиях 
работы, личных качествах, целях и ценностях профессионалов в профессии, их компетенциях, 
особенностях образования.

На материале профессий из отраслей (на выбор):
- животноводство, селекция и генетика;
- вооруженные силы, гражданская оборона.

Тема 34. Рефлексивное занятие (1 час)
Итоги изучения курса за год. Что было самым важные и впечатляющим. Какие действия в области 
выбора профессии совершили ученики за год (в урочной и внеурочной деятельности, практико
ориентированном модуле, дополнительном образовании и т. д.).

Самооценка собственных результатов.
Оценка курса обучающимися, их предложения

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета

Личностные результаты

В сфере гражданского воспитания:
•  готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, 
свобод и законных интересов других людей, с которыми школьникам предстоит 
взаимодействовать в рамках реализации программы;
•  готовность к разнообразной совместной деятельности;
•  выстраивание доброжелательных отношений с участниками реализации программы на основе 
взаимопонимания и взаимопомощи.

В сфере патриотического воспитания:
•  осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 
многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию истории, культуры



Российской Федерации, своего края, народов России;
•  ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, 
технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, с которыми школьники будут 
знакомиться в ходе профориентационных экскурсий на предприятиях своего региона.

В сфере духовно-нравственного воспитания:
•  ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;
•  готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с 
позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков;
•  осознание важности свободы и необходимости брать на себя ответственность в ситуации 
подготовки к выбору будущей профессии.

В сфере эстетического воспитания:
•  осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения 
для представителей многих профессий;
•  стремление к самовыражению в разных видах искусства, в том числе прикладного;
•  стремление создавать вокруг себя эстетически привлекательную среду вне 

зависимости от той сферы профессиональной деятельности, которой школьник
планирует заниматься в будущем.

В сфере физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 
благополучия:
•  осознание необходимости соблюдения правил безопасности в любой профессии, в том числе 
навыков безопасного поведения в интернет-среде;
•  ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни;
•  способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, вызванным необходимостью 
профессионального самоопределения, осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие 
цели, связанные с будущей профессиональной жизнью;
•  умение принимать себя и других, не осуждая;
•  умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным 
эмоциональным состоянием для экономии внутренних ресурсов;
•  сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 

другого человека.
В сфере трудового воспитания:
•  установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 
образовательной организации, города, края) технологической и социальной направленности, 
способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность;
•  интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе 
знаний, полученных в ходе изучения программы проекта;
•  осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 
деятельности и развитие необходимых умений для этого;
•  готовность адаптироваться в профессиональной среде;
•  уважение к труду и результатам трудовой деятельности;

осознанный выбор и построение индивидуальной образовательной траектории и 
жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей.

В сфере экологического воспитания:
•  повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 
проблем и путей их решения, в том числе в процессе ознакомления с профессиями сферы



«человек-природа»;
•  активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе 
осознание потенциального ущерба природе, который сопровождает ту или иную 
профессиональную деятельность;
•  осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 
технологической и социальной сред.
В сфере понимания ценности научного познания:
•  ориентация в деятельности, связанной с освоением программы на современную систему 
научных представлений об основных закономерностях развития человека, природы и общества, 
взаимосвязях человека с природной и социальной средой;

•  овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира, средством 
самосовершенствования человека, в том числе в профессиональной сфере;

овладение основными навыками исследовательской деятельности в 
процессе изучения мира профессий, установка на осмысление собственного 
опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 
цели индивидуального и коллективного благополучия.

В сфере адаптации к изменяющимся условиям социальной и природной среды:
•  освоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей 
деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональному 
признаку;
•  способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень своей 
компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 
осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других, 
проходить профессиональные пробы в разных сферах деятельности;
навык выявления и связывания образов, способность осознавать дефициты 
собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие, в том числе 
профессиональное;
•  умение оперировать терминами и представлениями в области концепции устойчивого 

развития;
•  умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики;
•  умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижения 
целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий;
•  способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их
последствия, формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь 
находить позитивное в произошедшей ситуации.
Метапредметные результаты
В сфере овладения универсальными учебными познавательными действиями:
•  выявлять дефицит информации о той или иной профессии, необходимой для полноты 
представлений о ней, и находить способы для решения возникшей проблемы;
•  использовать вопросы как инструмент для познания будущей профессии;
•  аргументировать свою позицию, мнение;
•  оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе работы с 

интернет-источниками;
•  самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 
обсуждения в группе или в паре;



•  прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия, 
связанные с выбором будущей профессии;
•  выдвигать предположения о возможном росте и падении спроса на ту или иную 
специальность в новых условиях;
•  применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 
информации, связанной с профессиональной деятельностью или дальнейшим обучением;
•  выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 
различных видов и форм представления;
•  находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 
версию) в различных информационных источниках;

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации, предназначенную 
для остальных участников программы.
В сфере овладения универсальными учебными коммуникативными действиями:
•  воспринимать и формулировать суждения в соответствии с целями и условиями общения в 
рамках занятий, включённых в программу;
•  выражать свою точку зрения; распознавать невербальные средства общения, понимать 
значение социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и 
стараться смягчать конфликты;
•  понимать намерения других участников занятий по программе проекта «Билет в будущее», 
проявлять уважительное отношение к ним и к взрослым, участвующим в занятиях, в корректной 
форме формулировать свои возражения;
•  в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 
высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения 
друг с другом;
•  сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 
различие и сходство позиций;
•  публично представлять результаты работы, проделанной в рамках выполнения заданий, 
связанных с тематикой курса по профориентации;
•  понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 
конкретной проблемы, принимать цель совместной деятельности, коллективно планировать 
действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 
совместной работы;
•  уметь обобщать мнения нескольких участников программы, проявлять готовность 
руководить, выполнять поручения, подчиняться;
•  участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и 

др.);
выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и 
координировать свои действия с действиями других участников.

В сфере овладения универсальными учебными регулятивными действиями:
•  выявлять проблемы, возникающие в ходе выбора будущей профессии;
•  ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 
решения в группе, принятие решений группой);
делать выбор и брать на себя ответственность за решения, принимаемые в процессе 
профессионального самоопределения;
•  владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;



•  предвидеть трудности, которые могут возникнуть при выборе будущей профессии;
•  объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности,

давать оценку опыту, приобретённому в ходе прохождения программы курса,
уметь находить позитивное в любой ситуации;
•  уметь вносить коррективы в свою деятельность на основе новых обстоятельств, 
изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей;
•  различать, называть и управлять собственными эмоциями;
•  уметь ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения участников 
курса, осознанно относиться к ним.

Предметные результаты
Предметные результаты освоения Программы основного общего образования представлены с 
учётом специфики содержания предметных областей, затрагиваемых в ходе профориентационной 
деятельности школьников.

Русский язык:

•  формирование умений речевого взаимодействия (в том числе, общения при помощи 
современных средств устной и письменной речи): создание устных монологических 
высказываний на основе жизненных наблюдений и личных впечатлений, чтения учебно-научной, 
художественной и научно-популярной литературы: монолог- описание, монолог-рассуждение, 
монолог-повествование;
•  участие в диалоге разных видов: побуждение к действию, обмен мнениями, запрос 
информации, сообщение информации;
•  обсуждение и чёткая формулировка цели, плана совместной групповой деятельности;
•  извлечение информации из различных источников, её осмысление и оперирование ею, 
свободное пользование лингвистическими словарями, справочной литературой, в том числе 
информационно-справочными системами в электронной форме;
•  создание письменных текстов различных стилей с соблюдением норм построения текста: 
соответствие текста теме и основной мысли, цельность и относительная законченность;
•  последовательность изложения (развёртывание содержания в зависимости от цели текста, типа 

речи);
•  правильность выделения абзацев в тексте, наличие грамматической связи предложений в 

тексте, логичность.
Литература:
•  овладение умением использовать словари и справочники, в том числе информационно
справочные системы в электронной форме, подбирать проверенные источники в библиотечных 
фондах, Интернете для выполнения учебной задачи;
•  применять ИКТ, соблюдать правила информационной безопасности. Иностранный язык:
•  овладение основными видами речевой деятельности в рамках знакомства со спецификой 
современных профессий;
•  приобретение опыта практической деятельности в жизни: соблюдать правила
информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в Интернете;
•  использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно- справочные 
системы в электронной форме.



Информатика:
•  овладение основными понятиями: информация, передача, хранение, обработка информации, 
алгоритм, модель, цифровой продукт - и их использованием для решения учебных и практических 
задач;
•  умение оперировать единицами измерения информационного объёма и скорости передачи 

данных;
•  сформированность мотивации к продолжению изучения информатики как профильного 

предмета.

География:
•  освоение и применение системы знаний о размещении и основных свойствах географических 
объектов, понимание роли географии в формировании качества жизни человека и окружающей 
его среды на планете Земля, в решении современных практических задач своего населенного 
пункта;
•  умение устанавливать взаимосвязи между изученными природными, социальными и 
экономическими явлениями и процессами;

умение использовать географические знания для описания существенных признаков 
разнообразных явлений и процессов в повседневной жизни;

•  сформированность мотивации к продолжению изучения географии как профильного 
предмета на уровне среднего общего образования.
Физика:
•  умение использовать знания о физических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 
безопасности при обращении с бытовыми приборами и техническими устройствами, сохранения 
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;
•  понимание необходимости применения достижений физики и технологий для рационального 
природопользования;
•  расширенные представления о сферах профессиональной деятельности, связанных с физикой 
и современными технологиями, основанными на достижениях физической науки, позволяющие 
рассматривать физико-техническую область знаний как сферу своей будущей профессиональной 
деятельности;

сформированность мотивации к продолжению изучения физики как профильного предмета 
на уровне среднего общего образования.

Обществознание:
•  освоение и применение системы знаний о социальных свойствах человека, особенностях его 
взаимодействия с другими людьми; важности семьи как базового социального института; 
характерных чертах общества; содержании и значении социальных норм, регулирующих 
общественные отношения, включая правовые нормы, регулирующие типичные для 
несовершеннолетнего и членов его семьи общественные отношения (в том числе нормы 
гражданского, трудового и семейного права, основы налогового законодательства); процессах и 
явлениях в экономической сфере (в области макро- и микроэкономики);
•  умение приводить примеры (в том числе моделировать ситуации) деятельности людей, 
социальных объектов, явлений, процессов определённого типа в различных сферах общественной 
жизни, их структурных элементов и проявлений основных функций; разного типа социальных 
отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм;



•  умение классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать существенный 
признак классификации) социальные объекты, явления, процессы, относящиеся к различным 
сферам общественной жизни, их существенные признаки, элементы и основные функции;
•  овладение приёмами поиска и извлечения социальной информации (текстовой, графической, 

аудиовизуальной)
по заданной теме из различных адаптированных источников (в том числе учебных 
материалов) и публикаций средств массовой информации (далее — СМИ) с 
соблюдением правил информационной безопасности при работе в Интернете;

Биология:
•  владение навыками работы с информацией биологического содержания,
представленной в разной форме (в виде текста, табличных данных, схем, графиков, диаграмм, 
моделей, изображений), критического анализа информации и оценки её достоверности;
•  умение интегрировать биологические знания со знаниями других учебных предметов;
•  интерес к углублению биологических знаний и выбору биологии как профильного предмета 
на уровне среднего общего образования для будущей профессиональной деятельности в области 
биологии, медицины, экологии, ветеринарии, сельского хозяйства, пищевой промышленности, 
психологии, искусства, спорта.
Основы безопасности жизнедеятельности:
•  сформированность культуры безопасности жизнедеятельности на основе освоенных знаний и 
умений, системного и комплексного понимания значимости безопасного поведения;
•  овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычайных ситуаций во 
время пребывания в различных средах (в помещении, на улице, на природе, в общественных 
местах и на массовых мероприятиях, при коммуникации, при воздействии рисков культурной 
среды)

11.3. Программа воспитания
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа воспитания муниципального
общеобразовательного бюджетного учреждения « Саратовская средняя общеобразовательная 
школа» Соль-Илецкого городского округа Оренбургской области, (далее - Программа) 
разработана в соответствии с методическими рекомендациями «Примерная программа 
воспитания», утвержденной 01.96.2021 года на заседании Федерального учебно
методического объединения по общему образованию с Федеральными государственными 
образовательными стандартами (далее - ФГОС) общего образования, Приказом «О внесении 
изменений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего 
образования по вопросам воспитания обучающихся» (Минпросвещения России, 2020, 
№172)

Рабочая программа воспитания является обязательной частью Основной 
образовательной программы основного общего образования МОБУ « Трудовая СОШ»

Программа направлена на решение проблем гармоничного вхождения обучающихся в 
социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми.

Одним из результатов реализации Программы станет приобщение обучающихся к



российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском 
обществе. П рограмма призвана обеспечить достижение обучаю щ имися ш колы личностных 
результатов, указанных во ФГОС: формирование у  обучаю щ ихся основ российской 
идентичности; готовность обучаю щ ихся к саморазвитию; мотивацию  к познанию  и обучению; 
ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное участие в 
социально - значимой деятельности.

П рограмма воспитания показывает, каким образом педагогические работники (учитель, 
классный руководитель, заместитель директора, педагог дополнительного образования, и т.п.) 
могут реализовать воспитательный потенциал их совместной с обучаю щ имися деятельности и, 
тем самым, сделать ш колу воспитываю щ ей организацией.

В центре П рограммы воспитания в соответствии с Ф едеральными государственными 
образовательными стандартами (далее - Ф ГОС) общ его образования находится личностное 
развитие обучаю щихся, формирование у  них системных знаний о различных аспектах 
развития России и мира.

П рограмма воспитания —  это не перечень обязательных для ш колы мероприятий, а 
описание системы возможных форм и методов работы  с обучающимися.

П рограмма воспитания М ОБУ «Саратовская СОШ » вклю чает четыре 

основных раздела:
1. Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного

процесса», в котором кратко описана специфика деятельности ш колы в сфере воспитания: 
информация о специфике расположения школы, особенностях ее социального окружения, 
источниках положительного или отрицательного влияния на обучаю щихся, значимых 
партнерах школы, особенностях контингента обучаю щихся, оригинальных воспитательных 
находках школы, а также важ ных для ш колы принципах и традициях воспитания.

2. Раздел «Цель и задачи воспитания», где на основе базовых
общ ественных ценностей формулируется цель воспитания и задачи, которые школе предстоит 
решать для достижения цели.

3. Раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором ш кола
показывает, каким образом будет осущ ествляться достижение поставленных цели и задач 
воспитания. Д анный раздел состоит из нескольких инвариантны х и вариативных модулей, 
каждый из которых ориентирован на одну из поставленных ш колой задач воспитания и 
соответствует одному из направлений воспитательной работы школы.

И нвариантными модулями здесь являются: «Классное руководство», «Ш кольный урок». 
«Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования», «Работа с 

родителями», «Детское самоуправление» «Профориентация».
Вариативные модули: «Ключевые общ еш кольные дела», «Детские объединения», 

«Ш кольные СМ И», «Экскурсии, походы», «О рганизация предметно-эстетической среды», 
«Безопасность ж изнедеятельности (пожарная безопасность, дорожная безопасность, 
информационная безопасность, профилактика экстремизма и терроризма, профилактика 
распространения инфекционных заболеваний».

М одули в Программе воспитания располагаю тся в соответствии с их значимостью  в



системе воспитательной работы  школы. Деятельность педагогических работников М ОБУ 
«Саратовская СОШ » в рамках комплекса модулей направлена на достижение результатов 
освоения О сновной образовательной программы начального и основного общ его образования.

4. Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной
работы», в котором показано, каким образом в школе осущ ествляется самоанализ 
организуемой в ней воспитательной работы. Здесь приводится перечень основных 
направлений самоанализа, который дополнен указанием на его критерии и способы его 
осуществления.

К  Программе воспитания прилагается ежегодный календарный план воспитательной 
работы.

П рограмма воспитания не является инструментом воспитания: обучаю щ егося 

воспиты вает не документ, а педагогический работник - своими действиями, словами, 

отношениями. П рограмма позволяет педагогическим работникам М ОБУ «Саратовская СОШ » 

скоординировать свои усилия, направленные на воспитание младш их и старш их школьников.

РАЗДЕЛ I. «ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА».

Специфика расположения школы. Здание М ОБУ «Саратовская СОШ » располож ена в 
центре села и находится по адресу ул. П ерсиянова зд. 20

П риродно - климатические особенности в Центральной России характеризуется как 
умеренно-континентальные. Зима умеренно морозная, снежная, с устойчивым снежным 
покровом, что позволяет уделять больш ое внимание зимним видам спорта. Лето в Средней 
полосе России теплое, умеренно влажное, с преобладанием переменной облачной погоды. 
Летние месяцы позволяю т организовывать летние лагеря с дневным пребыванием детей.

Территориальные особенности. О бразовательное учреждение располагается в 7 км от 
г. Соль-Илецка. В районе ш колы находятся СДК, территориальный отдел, магазины. 
Социально- экономическая сфера в районе ш колы развита слабо.

В социальном заказе родители ставят на первое место план обеспечение социальной 
адаптации, развитие индивидуальных способностей, профессиональное самоопределение.

В ш колу без ограничений принимаю тся дети, проживаю щ ие в селе. В образовательном 
учреж дении есть узкие специалисты для детей с особыми потребностями. Н ебольш ой 
процент детей, которые имею т логопедические и дефектологические наруш ения. 
У никальность ш колы состоит в том, что она располагается в центре села, спортивной 
площадки. В школе созданы все необходимые условия для обучения и воспитания детей 
лю бой категории: в соответствии с требованиями ФГОС обустроены и оснащ ены 
современным учебным оборудованием учебные кабинеты, обеспечены компью терной 
техникой и доступом в интернет через подклю чение имеется оборудование в учебных
кабинетах для специалистов для проведения коррекционо- развиваю щ их занятий, спортзал, 
спортивная площадка. Н еобходимые меры доступности и безопасности обеспечены в 
соответствии с нормативными требованиями.



Особенности социального окружения. Школа расположена в селе, где
мало организация для проведения досуговой деятельности обучающихся. На территории 
школы и в шаговой доступности от нее расположены организации, полезные для проведения 
экскурсионных мероприятий с обучающимися: Пожарная часть, библиотека.

Особенности контингента учащихся. В 1 - 11 классах школы обучается свыше 118 
обучающихся в зависимости от ежегодного набора первоклассников. Состав обучающихся 
школы неоднороден и различается:

- по учебным возможностям, которые зависят от общего развития ребёнка
и его уровня подготовки к обучению в школе. Основными проблемами в развитии являются 
нарушения речи, задержка психического развития, есть дети с нарушениями опорно - 
двигательного аппарата, умственной отсталостью, слабовидящие.

Наряду с Основной образовательной программой начального и основного общего 
образования в школе реализуются адаптированные основные общеобразовательные 
программы различных нозологий. Кроме того, ежегодно разрабатываются рабочие 
программы по курсам внеурочной деятельности, функционируют группы обучающихся по 
дополнительным общеразвивающим программам;

- по социальному статусу, который зависит от общего благополучия семьи или 
уровня воспитательного ресурса отдельных родителей присутствуют обучающиеся с 
неблагополучных семей, стоящие на ВШК учёте.

- по национальной принадлежности, которая определяется многонациональностью 
жителей села. Среди учащихся есть детей разных национальностей.
Источники положительного или отрицательного влияния на детей. Команда администрации 
- квалифицированные, имеющие достаточно большой управленческий опыт руководители, в 
педагогическом составе - одинаковое соотношение стажистов с большим опытом 
педагогической практики и молодых педагогов с достаточно высоким уровнем творческой 
активности и профессиональной инициативы. В педагогической команде имеются 
квалифицированные специалисты, необходимые для сопровождения всех категорий 
обучающихся в школе. Педагоги - основной источник положительного влияния на детей, 
грамотно организуют образовательный процесс, о чем свидетельствуют позитивная динамика 
результатов деятельности по качеству обеспечиваемого образования МОБУ « Трудовая 
СОШ»
Возможные отрицательные источники влияния на детей - социальные сети, компьютерные 
игры, а также отдельные родители с низким воспитательным ресурсом, неспособные 
грамотно управлять развитием и организацией досуга своего ребёнка.
Оригинальные воспитательные находки школы.
1) Воспитательные системы класса, разработанные классными руководителями на основе 
системы персональных поручений, целенаправленных воспитательных мероприятий и 
оценочных инструментов;
2) Модель сотрудничества с родителями обучающихся, построенная на установлении 
конструктивных отношений и целенаправленной организации совместной деятельности по 
развитию школьного уклада;



3) Практический день как форма организации целенаправленной системной работы по 
развитию проектной деятельности школьников, позволяет интегрировать содержание 
урочной и внеурочной деятельности;
4) Обеспечение 100% - ного охвата внеурочной деятельностью всех категорий 
обучающихся за счет профессионального ресурса педагогов школы с привлечением

педагогов дополнительного образования;
Модель управления результатами образования на основе системы распределения 
профессиональных поручений с учетом свободного выбора, обеспечивающая повышение 
уровня персональной ответственности каждого педагога за качество выполненной работы 
Принципы взаимодействия педагогов, школьников и их родителей, на которых основывается 
процесс воспитания в МОБУ «Трудовая СОШ»:

□ неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 
конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 
нахождении в образовательной организации;

□ ориентир на создание в школе психологически комфортной среды для каждого 
ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников, 
педагогов и родителей;

□ реализация процесса воспитания 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 
при активном привлечении родителей учащихся;

□ организация основных совместных дел школьников, педагогов и родителей как 
предмета совместной заботы и взрослых, и детей;

□ системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 
эффективности.
Основные традиции воспитания в МОБУ «Саратовская СОШ»:

□ стержень годового цикла воспитательной работы школы - ключевые 
общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 
педагогов;

□ важная составляющая каждого ключевого дела и большинства совместных дел 
педагогов и школьников - коллективная разработка, коллективное планирование, 
коллективное проведение и коллективный анализ их результатов;

□ условия в школе создаются для обеспечения по мере взросления ребёнка его 
растущей роли в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора);

□ отсутствие соревновательности между классами в проведении общешкольных дел, 
поощрение конструктивного межклассного и межвозрастного взаимодействия школьников, 
их социальной активности;

□ педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 
классов, кружков, секций и иных детских объединений, на установление в них 
доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;



□ ключевая фигура воспитания в школе - классный руководитель, реализующий по 
отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 
посредническую (в разрешении конфликтов) функции.

РАЗДЕЛ II. «ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ»
Современный национальный идеал личности, воспитанной в школе, -  это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 
Отечества как свою личную, осознающей ответственность за настоящее и будущее своей 
страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского народа.

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских 
школьников, современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 
общеобразовательной школе, - это высоконравственный, творческий, компетентный 
гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 
культурных традициях российского народа.
Уровень начального общего образования - создание благоприятных условий для усвоения 
школьниками социально значимых знаний основных норм и традиций того общества, в 
котором они живут.
К наиболее важным из них относятся следующие:
- быть трудолюбивым, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 
внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 
посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим;
- быть трудолюбивым, следуя принципу «Делу - время, потехе - час» как в учебных 
занятиях, так и в домашних делах; доводить начатое дело до конца;

- знать и любить свою Родину, свой родной дом, улицу, село, город, страну;
- беречь и охранять природу, ухаживать за комнатными растениями как в классе, так и 
дома; заботиться о своих домашних питомцах, подкармливать птиц, не засорять бытовым 
мусором улицы, леса, водоёмы;
- проявлять миролюбие, не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, 
не прибегая к силе;
- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания;

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;
- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;
уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать 
хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых по мере 
возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к 
людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 
положения, людям с ограниченными возможностями здоровья;
- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 
непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 
отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.



Знание младшими школьниками данных социальных норм и традиций, понимание 
важности следования не имеет особого значения для ребёнка этого возраста, поскольку 
облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 
общественных отношений.

Уровень основного общего образования - в воспитании детей подросткового возраста 
таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 
значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений:

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;
- к труду как к основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 
его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем 
дне;
- к своему Отечеству, малой и большой Родине как месту, где человек вырос и познал 
первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого её существования, 
нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;

- к миру как к главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 
дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 
благоприятного микроклимата в собственной семье;

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 
результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 
человеком полноты проживаемой жизни, которое даёт ему чтение, музыка, живопись, 
искусство, театр, творческое самовыражение;

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 
оптимистичного взгляда на мир;

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 
социальным партнёрам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 
взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 
избегать чувства одиночества;

к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 
самореализующимся личностям, отвечающим за своё собственное будущее. Данный 
ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития 
школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его 
поступки, его повседневную жизнь.

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на ступени 
основного общего образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с их 
стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому 
миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает становление их 
собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый 
возраст -  наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 
школьников.



Уровень среднего общ его образования - в воспитании детей ю нош еского возраста таким 
приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения ш кольниками 
опыта осущ ествления социально значимых дел. Выделение данного приоритета связано с 
особенностями школьников юнош еского возраста: с их потребностью  в ж изненном 
самоопределении, в выборе дальнейш его ж изненного пути, который открывается перед 
ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор 
старш еклассникам помож ет имеющийся у  них реальный практический опыт, который 
они могут приобрести в том числе в школе. Важно, чтобы  этот опыт оказал социально 
значимым, так как он помож ет гармоничному

вхождению  ш кольников во взрослую  жизнь окружающ его их общества. Это мож ет быть:

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике;

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в
целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;

- опыт природоохранных дел;

- опыт разреш ения возникаю щ их конфликтных ситуаций в школе, дома или на
улице;

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных
исследований, опыт проектной деятельности;

- опыт изучения, защ иты и восстановления культурного наследия человечества, 
опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;

- опыт ведения здорового образа ж изни и заботы  о здоровье других людей;
- опыт оказания помощ и окружающим, заботы  о малыш ах или пож илы х людях, 

волонтерский опыт;
- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации.

Выделение в общ ей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 
особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляю щ их общей 
цели воспитания. П риоритет —  это то, чем у педагогам, работаю щ им со ш кольниками 
конкретной возрастной категории, предстоит уделять первостепенное, но не единственное 
внимание.

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 
позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше 
ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотнош ений, эффективнее налаживать 
коммуникацию  с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 
продуктивнее сотрудничать с лю дьми разных возрастов и разного социального положения, 
смелее искать и находить выходы из трудных ж изненны х ситуаций, осмысленнее выбирать 
свой ж изненны й путь в сложных поисках счастья для себя и окружаю щ их его людей.

Задачи воспитания:
1) реализовывать воспитательные возможности общ еш кольных клю чевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и



анализа в ш кольном сообществе;
2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в ж изни школы;
3) вовлекать ш кольников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работаю щ ие по ш кольным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 
воспитательные возможности;

4) использовать в воспитании детей возмож ности ш кольного урока, поддерживать
5) использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;
6) способствовать развитию  детского самоуправления в начальной школе через 

внедрение элементов ученического самоуправления на уровне классных сообществ;
7) организовывать для ш кольников экскурсии, походы и

реализовывать их воспитательный потенциал;
8) организовать работу школьных бумажных и электронных СМ И (ВК по- 

нашему), реализовывать их воспитательный потенциал;
9) развивать предметно-эстетическую  среду ш колы и реализовывать ее

воспитательные возможности;

10) организовать работу с семьями ш кольников, их родителями или
законными представителями, направленную  на совместное реш ение проблем 
личностного развития детей.

РАЗДЕЛ III. «ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
П рактическая реализация цели и задач воспитания осущ ествляется в рамках 

следующ их направлений воспитательной работы  школы. Каждое из них представлено в 
соответствую щ ем модуле.

3.1. ИНВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ

3.1.1. Модуль «Классное руководство»
Осущ ествляя классное руководство, педагог организует работу с классом индивидуальную  

работу с учащ имися вверенного ему класса; работу с учителями, преподаю щ ими в данном 
классе; работу с родителями учащ ихся или их законными представителями .

Работа с классом:
□  инициирование и поддерж ка участия класса в общ еш кольных клю чевых делах, оказание 

необходимой помощ и детям в их подготовке, проведении и анализе;

□  организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел 
с учащ имися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, 
духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяю щ ие с 
одной стороны, - вовлечь в них детей с самыми разны ми потребностями и тем самым дать им 
возможность самореализоваться в них, а с другой, - установить и упрочить доверительные 
отнош ения с учащ имися класса, стать для них значимым взрослым, задаю щ им образцы 
поведения в обществе;

□  проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общ ения педагога 
и школьников, основанных на принципах уважительного отнош ения к личности ребенка,



поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления ш кольникам 
возможности обсуждения и принятия реш ений по обсуждаемой проблеме, создания 
благоприятной среды для общения;

сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; 
однодневные экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; 
празднования в классе дней рож дения детей, вклю чаю щ ие в себя подготовленные 
ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыш и; 
регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каж дому ш кольнику возможность 
рефлексии собственного участия в ж изни класса;

□  выработка совместно со ш кольниками законов класса, помогаю щ их детям освоить 
нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.

Индивидуальная работа с учащимися:
— изучение особенностей личностного развития учащ ихся класса через наблюдение за 

поведением ш кольников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических

ситуациях, в играх, погружаю щ их ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых 
педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты  наблю дения 
сверяю тся с результатами бесед классного руководителя с родителям и ш кольников, с 
преподаю щ ими в его классе учителями, а также (при необходимости) - со ш кольным 
психологом.

— поддержка ребенка в реш ении важ ных для него ж изненных проблем 
(налаживания взаимоотнош ений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, вуза и 
дальнейш его трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда каждая проблема трансформируется 
классным руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить.

— индивидуальная работа со ш кольниками класса, направленная на заполнение ими 
личных портфолио, в которых дети не просто фиксирую т свои учебные, творческие, 
спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 
классным руководителем в начале каждого года планирую т их, а в конце года - вместе 
анализирую т свои успехи и неудачи.

- коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 
законными представителями, с другими учащ имися класса; 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 клю чевым 
вопросам воспитания, на предупреждение и разреш ение конфликтов меж ду учителями и 
обучаю щимися;

проведение педагогических консилиумов, направленных на реш ение конкретных проблем 
класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающ ихся;

- привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, даю щ их педагогам 
возможность лучш е 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 (законными представителями) обучающихся:

- регулярное информирование родителей (законных представителей) о ш кольных 
успехах и проблемах их детей, о ж изни класса в целом;

- помощ ь родителям (законным представителям) обучаю щ ихся в регулировании 
отнош ений меж ду ними, администрацией образовательной организации и учителями- 
предметниками;

- организация родительских собраний, происходящ их в режиме обсуждения наиболее 
острых проблем обучения и воспитания обучающихся;

- создание и организация работы родительских комитетов классов, участвую щ их в 
управлении образовательной организацией и реш ении вопросов воспитания и обучения их 
детей.

3.1.2.Модуль «Школьный урок»
Реализация ш кольными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее:
□  установление доверительных отнош ений меж ду учителем и его учениками, 

способствую щ их позитивному восприятию  учащ имися требований и просьб учителя, 
привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 
познавательной деятельности;

□  побуждение ш кольников соблю дать на уроке общ епринятые нормы поведения, 
правила общ ения со старш ими (учителями) и сверстниками (ш кольниками), принципы 
учебной дисциплины и самоорганизации;

□  привлечение внимания ш кольников к ценностному аспекту изучаемых на уроках
с» с» о  1 иявлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией - 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащ имися своего мнения по ее поводу, 
выработки своего к ней отношения;

□  использование воспитательных возмож ностей содержания учебного предмета через 
демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 
человеколю бия и добросердечности, через подбор соответствую щ их текстов для чтения, задач 
для решения, проблемны х ситуаций для обсуждения в классе;

□  применение на уроке интерактивных форм работы  учащ ихся: интеллектуальных игр, 
стимулирую щ их познавательную  мотивацию  школьников; дидактического театра, где 
полученные на уроке знания обыгрываю тся в театральных постановках; дискуссий, которые 
даю т учащ имся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 
работы или работы в парах, которые учат ш кольников командной работе и взаимодействию  с 
другими детьми;

□  включение в урок игровых процедур, которые помогаю т поддержать мотивацию 
детей к получению  знаний, налаживанию позитивных меж личностных отнош ений в классе, 
помогаю т установлению  доброжелательной атмосферы во время урока;

□  организация ш ефства мотивированных и эрудированных учащ ихся над их 
неуспеваю щ ими одноклассниками, даю щ его ш кольникам социально значимый опыт



сотрудничества и взаимной помощи;
инициирование и поддержка исследовательской деятельности ш кольников в рамках 
реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что дает 
ш кольникам возможность приобрести навык самостоятельного реш ения теоретической 
проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 
отнош ения к чуж им идеям, оформленным в работах других исследователей, навы к публичного 
выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения.

3.1.3.Модуль «Курсы внеурочной деятельности 
и дополнительного образования»

Воспитание на занятиях ш кольных курсов внеурочной деятельности и дополнительного 
образования преимущ ественно осущ ествляется через:

вовлечение ш кольников 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 общ ими позитивными эмоциями 
и доверительными отнош ениями друг к другу;

- создание в детских объединениях традиций, задаю щ их их членам определенные 
социально значимые формы поведения;

- поддерж ку в детских объединениях ш кольников с ярко выраж енной 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 следую щ их выбранных ш кольниками 
видов деятельности.

Познавательная Деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 
образования, направленные на  передачу ш кольникам социально значимых знаний, 
развиваю щ ие их лю бознательность, позволяю щ ие привлечь их внимание к экономическим, 
политическим, экологическим, гуманитарным проблемам наш его общества, формирую щ ие их 
гуманистическое мировоззрение и научную картину мира («ОДНКНР», историко
краеведческий музей, «Гимнастика ума», «М оё Оренбуржье»,

«Занимательная математика», «Тайны русского языка» и др.)
Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, создающ ие благоприятные условия для самореализации школьников, 
направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и 
прекрасного, на воспитание ценностного отнош ения ш кольников к культуре и их общее 
духовно-нравственное развитие.

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 
дополнительного образования, направленные на воспитание у  ш кольников лю бви к своему



краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности 
ш кольников, формирование у  них навыков самообслуживаю щ его труда («Ю ный эколог», 
«М оё Оренбуржье»).

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 
дополнительного образования, направленные на физическое развитие школьников, развитие 
их ценностного отнош ения к  своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, 
воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защ иту слабых 
(«Волейбол», «Ф утбол», «Гири», СК «Лидер»).

Трудовая деятельность Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 
образования, направленные на развитие творческих способностей ш кольников, воспитания у  
них трудолю бия и уваж ительного отнош ения к  физическому труду («Лоскуток», 

«А лмазная выш ивка» (рукоделие для девочек).

3.1.4.Модуль «Самоуправление»
П оддержка детского самоуправления в школе помогает педагогическим работникам 

воспитывать в обучаю щ ихся инициативность, самостоятельность, ответственность, 
трудолюбие, чувство собственного достоинства, а обучаю щ имся - предоставляет широкие 
возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. 
П оскольку обучаю щ имся 5-11 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. 
Соуправление в старш ей ш коле осущ ествляется следую щ им образом:

На уровне школы:
- через чередование традиционных поручений, создаваемого для участия каждого 

ш кольника по вопросам участия в делах ш колы и соуправления («Совет старш еклассников»), а 
также взаимодействие с волонтерами;

- через деятельность волонтеров, объединяю щих инициативных обучаю щ ихся классов 
для облегчения распространения значимой для ш кольников информации и получения 
обратной связи от классных коллективов.

На уровне классов:
- через деятельность «Совета старш еклассников» представляю щ его интересы  класса в 

общ еш кольных делах и призванного информировать об основных общ еш кольных делах.

На индивидуальном уровне:
- через чередование традиционных поручений, наставничество, вовлечение 

школьников в планирование, организацию , проведение и анализ общ еш кольных и 
внутриклассных дел;

- через реализацию  школьниками, взявш ими на себя соответствующ ую  роль, функций 
по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 
растениями и т.п.

3.1.5.«Профориентация»
Совместная деятельность педагогов и ш кольников по направлению
«П рофориентация» вклю чает в себя профессиональное просвещ ение ш кольников; диагностику 
и консультирование по проблемам профориентации, организацию  профессиональных проб



школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка - подготовить ш кольника к 
осознанному вы бору своей будущ ей профессиональной деятельности. Создавая 
профориентационно - значимые проблемные ситуации, формирующие
готовность ш кольника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 
самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 
охватываю щ ий не только профессиональную , но и в непрофессиональную  составляющ ие 
такой деятельности.

На внешнем уровне:
• экскурсии на предприятия села, дающие ш кольникам начальные представления о 

сущ ествую щ их профессиях и условиях работы людей, представляю щ их эти профессии;
• сотрудничество с представителями высш их и специальных учебных заведений 

города Соль-И лецка и Оренбурга.

На уровне школы:
• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвящ енных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования.

На уровне класса:
• циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

ш кольника к осознанному планированию  и реализации своего профессионального будущего. 

Индивидуальный уровень
• индивидуальные консультации психолога для ш кольников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, 
которые могут иметь значение в будущ ем в процессе выбора ими профессии

3.1.6.Модуль «Работа с родителями»
Работа с родителями или законными представителями ш кольников осущ ествляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 
позиций семьи и ш колы в данном вопросе. Работа с родителями или законными 
представителями ш кольников осущ ествляется в рамках следую щ их видов и форм 
деятельности.

На групповом уровне:
• Общ еш кольный родительский комитет участвую щ ий в управлении образовательной 

организацией и реш ении вопросов воспитания и социализации их детей;
• родительские гостиные, на которых обсуждаю тся вопросы возрастных особенностей 

детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся 
мастер- классы, семинары, круглые столы с приглаш ением специалистов;

• родительские дни, во время которых родители могут посещ ать ш кольные учебные и 
внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в 
школе;

• общ еш кольные родительские собрания, происходящ ие в режиме обсуждения 
наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;

• семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и 
советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться



собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей;
• родительские чаты, на которых обсуждаю тся интересующ ие родителей вопросы, а 

также осущ ествляю тся виртуальные консультации психолога и педагогов.

На индивидуальном уровне:
• работа специалистов по запросу родителей для реш ения острых конфликтных 

ситуаций участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 
возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка;

• помощ ь со стороны родителей в подготовке и проведении общ еш кольных и 
внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;

• индивидуальное консультирование с целью координации
воспитательных усилий педагогов и родителей.
Вариативные модели

3.1.7.Модуль «Ключевые общешкольные дела»

Ключевые дела - это главные традиционные общеш кольные дела, в которых принимает 

участие больш ая часть обучаю щ ихся и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализирую тся совместно педагогическими работниками и обучающимися. Это 

не набор календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих 

дел, интересных и значимых для обучаю щ ихся, объединяю щ их их вместе с педагогическими 

работниками в единый коллектив. Ключевые дела обеспечиваю т вклю ченность в них 

большого числа обучаю щ ихся и взрослых, способствую т интенсификации их общения, ставят 

их в ответственную  позицию к происходящ ему в школе. Введение клю чевых дел в жизнь 

школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящ ийся к набору 

мероприятий, организуемых педагогическими работниками для учеников. Вовлечение 

обучаю щ ихся в клю чевые общ еш кольные мероприятия способствует поощ рению  социальной 

активности обучаю щ ихся, развитию  позитивных меж личностных отнош ений между 

педагогическими работниками и воспитанниками, формированию  чувства доверия и уважения 

друг к другу.

Воспитательная работа по реализации модуля.

Содержание и виды деятельности Формы деятельности
Вне образовательной организации:



Ежегодные совместно разрабатываемые и 
реализуемые обучаю щ имися и 
педагогическими работниками комплексы 
дел (благотворительной, экологической, 
патриотической, трудовой 
направленности), ориентированные на 
преобразование 
окружающ его ш колу социума;

Социально - значимые проекты

П роводимые для ж ителей села и 
организуемые совместно с семьями 
обучаю щ ихся виды спортивной и 
творческой деятельности, которые

Спортивные состязания, праздники, 
фестивали, представления, Дни 
здоровья, Д ни сдачи норм ГТО

открываю т возможности для творческой 
самореализации обучаю щ ихся и вклю чаю т 
их в деятельную  заботу об 

окружающих;

Посвященные значимым
отечественным и 

международным событиям.

Всероссийские акции

Н а  уровне образовательной организации:

Ежегодно проводимые творческие 
(театрализованные, музыкальные, 
литературные и т.п.) дела, связанные со 
значимыми для обучающихся и 
педагогических работников 
знаменательными датами и в которых 
участвую т все классы 

начальной школы;

Общешкольные праздники, 
ш кольный проект

Связанные с переходом обучаю щ ихся на 
следующ ую ступень образования, 
символизирую щ ие приобретение ими 
новых социальных статусов в школе и 
развиваю щ ие ш кольную идентичность 

обучающихся;

Торжественные линейки (День 
Знаний, П оследний звонок)

А ктивное участие обучаю щ ихся и 
педагогических работников в жизни 
школы, защ ита чести ш колы в конкурсах, 
соревнованиях, олимпиадах, 
значительный вклад в развитие школы.

Церемонии награждения (по 
итогам года)

Н а  уровне классов:



Делегирование
представителей 
классов в 

общешкольные советы дел, 
ответственных за подготовку 

общ еш кольных клю чевых дел;

Выборные собрания учащ ихся

Реализация общешкольных ключевых 
дел;

Участие ш кольных классов

И тоговый анализ общ еш кольных 
клю чевых дел, участие представителей 
классов в итоговом анализе 
проведенных дел на уровне

Отчетный час для обучающихся, 
педагогов и родителей

общ еш кольных советов дела.

Н а  уровне обучающихся:

Вовлечение каждого обучаю щ егося в 
ключевые дела ш колы (по возможности) в

качестве
ответственного участника в роли: 
постановщиков, исполнителей, 
ведущих, декораторов, 
корреспондентов, ответственных за 
костюмы и оборудование, 
ответственных за

приглаш ение и встречу гостей и т.п.);

Распределение и поручение ролей 
учащ имся класса

Освоение навыков подготовки, 
проведения и анализа клю чевых дел;

Индивидуальная помощь 
обучаю щ емуся (при 

необходимости)

Наблюдение за поведением 
обучающ егося, за его отнош ениями со 
сверстниками, старш ими и младш ими 
обучающ имися, с педагогическими 

работниками и другими взрослыми;

Организованныеситуации
подготовки, 

проведения и анализа ключевых 
дел

Коррекция поведения обучаю щ егося (при 
необходимости) через 

предложение взять в следую щ ем ключевом 
деле на себя роль ответственного за 
тот или иной 

фрагмент общ ей работы.

Частные беседы с обучающимся; 
Вклю чение в совместную  работу с 
другими обучаю щимися, которые 
могли бы стать хорош им примером для 
обучающегося.

3.1.8.Модуль «Детские общественные 
объединения»

Действующ ее на базе образовательной организации детские общ ественные



объединения - это добровольные и целенаправленные формирования, созданные по 
инициативе детей и взрослых, объединивш ихся на основе общ ности интересов для 
реализации общ их целей. Воспитание в детских общ ественных объединениях 
осущ ествляется через:

утверждение и последовательную реализацию в детском общ ественном
объединении демократических процедур (выборы руководящ их органов объединения, 
подотчетность выборных органов общ ему сбору объединения; ротация состава
выборных органов и т.п.), даю щ их ребенку возможность получить социально значимый 
опы т гражданского поведения;

□  организацию общ ественно полезных дел, даю щ их детям возможность 
получить важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на 
помощ ь другим людям, своей школе, общ еству в целом; развить в себе такие качества 
как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слуш ать и слыш ать 
других (такими делами могут являться: посильная помощь, оказываемая ш кольниками 
пожилым людям; совместная работа с учреждениями социальной сферы и др.);

□  поддерж ку и развитие в детском объединении его традиций,
формирую щ их у  ребенка чувство общ ности с другими его членами, чувство 
причастности к тому, что происходит в объединении;

□  участие членов детских общ ественных объединений в волонтерских 
акциях, деятельности на благо конкретных лю дей и социального окружения в целом. 
Это мож ет быть как участием ш кольников в проведении разовы х акций, которые 
часто носят масш табный характер, так и постоянной деятельностью  обучающихся.

3.1.9 Модуль «Школьные СМИ» (ВК по-нашему)

Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучаю щ имися и педагогами 

средств распространения текстовой, аудио и видео информации) - развитие 

коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общ ения и 

сотрудничества, поддерж ка творческой самореализации учащ ихся. О ф и ц и ал ьн ая  

стр ан и ц а  М О Б У  «Саратовская С О Ш » в с о ц и а л ь н о й  сети  ВК о с в ещ ае т  все со б ы ти я  

из ж и зн и  у ч ащ и х ся  и п ед аго го в , их с о в м ес тн о й  д е я те л ь н о с ти . Воспитательный 

потенциал ш кольных медиа реализуется в рамках следую щ их видов и форм 

деятельности:

□  информационно-техническая поддерж ка ш кольных мероприятий,
осущ ествляю щ ая видеосъемку и мультимедийное сопровождение ш кольных 
мероприятий;

ш кольная И нтернет-группа - сообщ ество обучаю щ ихся и педагогов, 

поддерживаю щ ее И нтернет-сайт ш колы и соответствую щ ую группу в социальных сетях с 

целью освещ ения деятельности образовательной организации в информационном 

пространстве, привлечения внимания общ ественности к образовательной организации,



информационного продвижения ценностей ш колы и организации виртуальной 

диалоговой площ адки, на которой детьми, учителями и родителями (законными 

представителями) могли бы открыто обсуждаться значимые для ш колы вопросы.

3.1.10.Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

О кружаю щ ая обучаю щ егося предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащ ает внутренний мир обучаю щ егося, способствует 

формированию  у  него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреж дает стрессовые ситуации, способствует 

позитивному восприятию  обучаю щ имся школы.

Воспитательная работа по реализации модуля.
Содержание и виды деятельности Формы деятельности
Ф ормирование наглядными средствами 
положительных установок обучаю щ ихся на 
учебные и вне учебные занятия

Оформление интерьера школьных 
помещ ений (вестибюля, коридоров, 
залов, классов и т.п.) и их 
периодическая переориентация по 
соответствующ им тематикам: 
«Осеннее настроение», «Н овый год у  
ворот», «П обеда для будущего» и т.п.

Размещ ение на стенах ш колы регулярно 
сменяемых экспозиций для расш ирения 
представлений о разнообразии 
эстетического осмысления мира

Выставки творческих работ 
обучаю щихся; картин определенного 
художественного стиля фотоотчетов об 
интересных школьных событиях 
(информационная доска, выставки к 
мероприятиям по плану ВР).

О борудование спортивных и игровых 
площадок, доступных и 
приспособленных для обучаю щ ихся

Зоны активного и тихого отдыха в 
свободном пространстве ш колы 
(спортивный и актовый зал).

Ф ормирование познавательного интереса к 
чтению через доступные 
формы общего пользования книгами

Стеллажи свободного книгообмена в 
ш кольной библиотеке.

Проявление фантазии и творческих 
способностей, создающ их повод для 
длительного общ ения классного 
руководителя 

со своими обучающимися;

Совместное благоустройство 
классных кабинетов силами педагогов, 
учащ ихся и их родителей.

О формление пространства проведения 
конкретных ш кольных событий

Событийный дизайн праздников, 
церемоний, торжественных линеек, 
творческих проектов, выставок, 

собраний, конференций и т.п.



Совместная с обучаю щ имися разработка, Символика класса и школы: флаг
создание и популяризация особой ш кольной школы (класса), гимн школы
символики, используемой как в (класса), эмблема школы (класса),
ш кольной повседневности, так и в логотип, элементы ш кольного костю ма
торжественные моменты жизни и т.п.

образовательной организации

Окружаю щ ая ребенка предметно-эстетическая среда образовательной 
организации обогащ ает внутренний мир ученика, способствует формированию  у  него 
чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 
настроение, предупреж дает стрессовые ситуации, способствует позитивному 
восприятию ребенком школы. Воспитываю щ ее влияние на ребенка осущ ествляется 
через такие формы работы  с предметно-эстетической средой образовательной 
организации как:

□  оформление интерьера ш кольных помещ ений (коридоров, лестничных 
пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая мож ет служить хорош им 
средством разруш ения негативных установок обучаю щ ихся на учебные и внеучебные 
занятия;

□  размещ ение на стенах образовательной организации регулярно сменяемых 
экспозиций: творческих работ обучающ ихся, позволяю щ их им реализовать свой 
творческий потенциал, а также знакомящ их их с работами друг друга; фотоотчетов об 
интересных событиях, происходящ их в образовательной организации (проведенных 
клю чевых делах, интересных экскурсиях, встречах с интересными лю дьми и т.п.);

□  озеленение приш кольной территории;

□  благоустройство классных кабинетов, осущ ествляемое классными 
руководителями вместе с обучаю щ имися своих классов, позволяю щ ее ученикам 
проявить свои фантазию  и творческие способности, создаю щ ее повод для длительного 
общ ения классного руководителя со своими детьми;

□  создание и популяризация особой ш кольной символики (флаг школы, гимн 
школы, эмблема школы, элементы  ш кольного костю ма и т.п.), используемой как в 
ш кольной повседневности, так и в торжественные моменты ж изни образовательной 
организации - во время праздников, торж ественных церемоний, клю чевых 
общ еш кольных дел и иных происходящ их в ж изни ш колы знаковы х событий;

акцентирование внимания обучаю щ ихся посредством элементов предм етно

эстетической среды (стенды, плакаты) на важ ных для воспитания ценностях 

образовательной организации, ее традициях, правилах.

3.1.11. Модуль «Волонтерская деятельность»

Волонтерство - это участие обучаю щ ихся в общ ественно-полезных делах, деятельности 
на благо конкретных лю дей и социального окружения в целом. Волонтерство позволяет 
ш кольникам проявить такие качества как внимание, забота, уважение. Волонтерство 
позволяет развивать коммуникативную  культуру, умение общаться, слуш ать и слышать, 
эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать.

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следую щ им образом:



на внешкольном уровне:
□  посильная помощ ь, оказываемая ш кольниками пож илы м людям, 

проживаю щ им в селе (труженики тыла, дети войны, ветераны педагогического труда, 
одинокие пожилые люди);

□  участие обучаю щ ихся (с согласия родителей (законных представителей) к 
сбору помощ и для нуждаю щ ихся(многодетных семей и семей социального риска Акция 
«П омоги ребёнку»;

на уровне образовательной организации: участие обучаю щ ихся в организации 
праздников, торж ественных мероприятий, встреч с гостями школы.

3.1.12. Модуль «Экскурсии, походы»

Экскурсии, походы помогут ш кольнику расш ирить свой кругозор, получить новые 
знания об окружаю щ ей его социальной, культурной, природной среде, научиться 
уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важ ный опыт социально 
одобряемого поведения в различных внеш кольных ситуациях.

Н а экскурсиях и в походах создаются благоприятные условия для воспитания у

обучаю щ ихся самостоятельности и ответственности, формирования у  них навыков 

самообслуживающ его труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, 

имущества.

Воспитательная работа по реализации модуля.

Содержание и виды деятельности Формы деятельности
Организация классными 

руководителями и родителями 
обучаю щ ихся совместных видов 
коллективной познавательной и спортивно 
- оздоровительной 

деятельности

- Регулярные пешие прогулки, экскурсии 
и поездки в городской краеведческий 
музей г .Соль- Илецка, на выставки 
детского творчества, на предприятие, 
на природу;
- Интерактивные занятия, сюжетно

- ролевые игры с распределением среди 
обучаю щ ихся ролей и соответствующих

Им заданий, например:

«фотографов»,
«разведчиков»,«гидов», 
«корреспондентов», «оформителей»;

Ш кольная утренняя зарядка (для 

обучаю щ ихся 1-4 классов); Дни 

здоровья.



3.1.13. Модуль «Безопасность жизнедеятельности (пожарная 
безопасность, дорожная безопасность, информационная безопасность, 

профилактика экстремизма и терроризма, профилактика 
распространения инфекционных заболеваний»

М одуль «Безопасность жизнедеятельности» реализуется через систему классных часов, 
общ еш кольных мероприятий, индивидуальные беседы. Для осущ ествления задуманного, 
в ш кольной копилке на Сервере, в общ ей доступности, сформирована папка с видео
уроками для каждого возраста детей.

Для каждого класса разработан перечень классных часов в рамках данного модуля, 
представленный в и индивидуальных планах воспитательной работы  Для этого в 
образовательной организации использую тся следующ ие формы работы:

- «Уроки доброты», классные часы, интерактивные игры  для формирования 
толерантного отнош ения друг к  другу, умения дружить, ценить дружбу;

-  Интерактивные беседы для формирования у  обучаю щ ихся культуры 
общ ения (коммуникативные умения), формирование умение высказывать свое мнение, 
отстаивать его, а также признавать свою неправоту в случае ошибки;

Реализация программ дополнительного образования направленных на формирование

ценностного отнош ения к  своему здоровью, расш ирение представления учащ ихся о 

здоровом образе ж изни формировать потребность в соблю дении правил здорового образа 

жизни, о здоровом питании, необходимости употребления в пищу. продуктов, богатых 

витаминами, о рациональном питании.

На индивидуальном уровне:
□ Консультации, тренинги, беседы, диагностика.

Раздел IV. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самоанализ организуемой в ш коле воспитательной работы  осущ ествляется по 
выбранным самой ш колой направлениям и проводится с целью  выявления основных 
проблем ш кольного воспитания и последую щ его их решения.

Основные принципы осущ ествления самоанализа воспитательной работы  в школе, 
являются:

- принцип гуманистической направленности самоанализа (уважительное отнош ение 
как к  воспитанникам, так и к  педагогическим работникам);

- принцип приоритета анализа сущ ностных сторон воспитания (изучение не 
количественных его показателей, а качественных - таких как содержание и разнообразие 
деятельности, характер общ ения и отнош ений меж ду обучаю щ имися и педагогическими 
работниками);

- принцип развиваю щ его характера самоанализа (использование результатов для 
соверш енствования воспитательной деятельности педагогических работников: грамотной 
постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной 
работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с обучаю щ имися 
деятельности);



- принцип разделенной ответственности за результаты  личностного развития 
обучаю щ ихся (понимание того, что личностное развитие обучаю щ ихся - это результат 
как социального воспитания (в котором ш кола участвует наряду с другими социальными 
институтами), так и стихийной социализации и саморазвития обучающихся).

Основные направления самоанализа воспитательной деятельности:

О сновными направлениями анализа организуемого в ш коле воспитательного процесса:
1. Анализ результатов воспитания, социализации и саморазвития и 

личностного развития школьников каждого класса выявил следующ ие проблемы:
-  недостаточность развития умения сотрудничать со взрослыми и сверстниками 

в процессе образовательной, общ ественно полезной, учебно- исследовательской, 
творческой и других видах деятельности, умения находить выходы из спорных 
ситуаций;

-  недостаточная сформированность ответственного отнош ения к учению, 
готовности и способности к саморазвитию  и самообразованию, осознанному выбору и 
построению дальнейш ей индивидуальной траектории образования;

-  недостаточная сформированность мотивации к участию в школьном 
самоуправлении и общ ественной жизни.

трудности в профессиональном самоопределении.
1. Анализа воспитательной деятельности педагогов определил ряд

клю чевых проблем:

затруднения в определении цели и задач своей воспитательной деятельности;
-  проблемы с реализацией воспитательного потенциала 

совместной с детьми деятельности;
не всегда и не все стремятся к формированию  вокруг себя

привлекательных для ш кольников детско-взрослых общностей;

□ стиль общения педагогов со ш кольниками не всегда
доброжелателен, доверительные отношения складываются не со всеми 

школьниками.

1. Управление воспитательным процессом в образовательной организации
Больш инство педагогов имею т четкое представление о нормативно - 

методических документах, регулирую щ их воспитательный процесс в школе, о своих 
должностных обязанностях и правах, сфере своей ответственности. А дминистрацией 
создаю тся условия для профессионального роста педагогов в сфере воспитания (курсы 
повыш ения квалификации, участие в панораме педагогического опыта, интерактивные 
обучаю щие семинары). Разработаны и пош агово внедряю тся критерии оценки качества 
деятельности классных руководителей со своими воспитанниками.

2. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной 
организации.
В ш коле созданы необходимые условия для организации воспитательной работы, 

проведения мероприятий, спортивных соревнований, мероприятий для всех участников 
воспитательного процесса, организации встреч с интересными людьми, а также 
проведения профилактической работы. В школе имею тся спортивные залы. Спортивная



база полностью  обеспечена необходимым оборудованием.
Для проведения различного рода мероприятий активно используется актовый зал.

В соответствии с современными требованиями к обеспечению  учебно
воспитательного процесса ш кола информатизирована.

Создан ш кольный информационно-библиотечный центр. Ф ункционирует Служба 
ш кольной медиации (примирения). И спользую тся ресурсы социальных партнеров. 
Организация полноценной воспитательной деятельности осложнена кадровым 
дефицитом (нет педагога- организатора на уровне). Н едостаточно средств на 
приобретение расходных материалов.

СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
НА УЧЕБНЫЙ ГОД 

Календарь дней единых действий Российского движения школьников
Дата Название события Направление

РДШ
1 сентября День знаний Личностное

развитие

3 сентября День солидарности в 
борьбе с терроризмом

Гражданская
активность

30 сентября Выборы в органы 
ученического самоуправления 
общеобразовательных 

организаций

Гражданская
активность

1 октября День пож илы х людей Гражданская
активность

5 октября День учителя Личностное
развитие

4 ноября День Народного 
единства

Гражданская
активность

20 ноября Всемирный день 
Ребенка

Гражданская
активность

Третье
воскресенье
ноября

День памяти жертв ДТП Гражданская
активность

25 ноября День М атери Гражданская
активность

9 декабря День Г ероев Отечества Гражданская
активность



12 декабря День Конституции России Гражданская
активность

23 февраля День Защитника 
Отечества

Военно
патриотическое

8 марта М еждународный 
ж енский день

Личностное
развитие

18 марта День присоединения 
Крыма к  России

Гражданская
активность

27 марта Всемирный День театра Личностное

развитие

3-я неделя 
марта

Единый день 
профориентации

Личностное
развитие

7 апреля Всемирный День 
здоровья

Личностное
развитие

12 апреля День космонавтики Гражданская
активность

1 мая П раздник весны и труда Гражданская
активность

9 мая День Победы Гражданская
активность

1 июня День защ иты детей Личностное
развитие

23 июня М еждународный 
Олимпийский день

Личностное
развитие

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ

Инвариантные модули

Модуль «Классное руководство»

осуществляется согласно индивидуальным планам воспитательной
работы классных руководителей1

Модуль Направление Основные формы, 
запланированные 
классными руководителями на 
2024-2025 учебный год

«Я и формирование тематические классные часы;
гражданин гражданственности, мероприятия гражданско-

» патриотизма, патриотического воспитания;
уважение к  правам, уроки-мужества; мероприятия,



свободам
и обязанностям 
человека

посвящ енные Дню Победы; 

мероприятия, посвященные 

изучению истории города и др.

«Я -

професси

онал»

воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отнош ения к учению, 

жизни и выбору 

будущ ей профессии

тематические классные часы по 
профориентации;

сюжетно-ролевые и коллективно
творческие мероприятия; 
встречи с вы пускниками школы; конкурс 

«У ченик года» и др.

«Я -

человек»

воспитание

нравственных чувств 

и этического 

сознания 

обучающихся

тематические классные часы; 

мероприятия, посвященные 

праздничным датам; деятельность в 

рамках школьных объединений

«Я и 

здоровье»

формирование 

ценностного 

отношения к  семье, 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни

тематические классные часы; 

просмотр фильмов о здоровом 

образе жизни; спортивные 

мероприятия;

беседы медицинского работника с 

обучающимися; 

мероприятия, посвященные 

безопасности учащ ихся (дорожная 

безопасность, пожарная 

безопасность, информационная

безопасность);

«Я и 
культура»

воспитание
ценностного от
ношения к 
прекрасному, 
формирование 
представлений об 
эстетических идеалах 
и

ценностях

тематические классные часы; 
творческие конкурсы, проекты; 
выставки декоративно
прикладного творчества; организация

коллективного 
творческого дела эстетической 
направленности и др.

«Я и 
природа»

воспитание 
ценностного от
нош ения к  природе, 
окружа ю щ ей среде

тематические классные часы; 
(виртуальные) экскурсии 

поприроднымместам 
края; экологические конкурсы; 
конкурсы проектно

исследовательских работ и  др.



«Я и 
социум»

воспитание 
нравственных чувств, 
убеждений, 

этического сознания

тематические классные часы; 
мероприятия,

посвященные 
праздничным датам и др.

«Я и 
творчест во»

воспитание ценного 
отношения к 
прекрасному, 
формирование 
представлений об 
эстетических идеалах 
и

ценностях

тематические классные часы; 
мероприятия,

посвященные 
праздничным датам; конкурсы 
творческой направленности и др.

Модуль «Школьный урок»

осуществляется согласно индивидуальным планам работы учителей- 
предметников

М одуль «Курсы внеурочной деятельности»

Название
курса

Классы Кол-во

часов

в

недел

ю

Ответственны е

Согласно плану 1-11 1 директор,

внеурочной деятельности 8 зам. директора 
по

ВР, учителя

Модуль «Самоуправление»

Мероприят Класс Время Ответственн
ия ы проведения ые

Выбор актива класса.
Распределение
обязанностей

2-11
сентябрь классные руководители

Участие актива класса в В течение классные
подготовке и проведении 5-11 учебного года руководители

классных мероприятий

Модуль «Профориентация»



Мероприятия Класс
ы Время

проведения
Ответственные

Тематическая беседа 

«Успеш ность в ш коле - 

успеш ность в профессии 

в будущем

5-11 октябрь зам. директора 
по ВР, классные 
руководители

Конкурс плакатов 

«Спасибо вам, 

учителя!»

5-11 ноябрь зам. директора 
по ВР, классные 

руководители

Тематическая беседа 

«Выпускники школы - 

учителя»

5-11 февраль зам. директора 
по ВР, классные 

руководители

Тематическая 

беседа «Славься, 

труд!» (о рабочих 

профессиях

города Оренбургской 

области)

5

11

апрель

зам. директора 
по ВР, классные 
руководители

Профориентационная 
игра «Угадай 

профессию»

4-6
декабрь

классные
руководители

Анкетирование

«Выявление

професси

ональной

8-10 декабрь педагог-

психолог

направле

нности»

Ш кольный конкурс 

рисунков «Кем я хочу 

быть?»

5-7 февраль зам. директора 
по ВР, 

классные 
руководители

Ш кольный конкур эссе 

«Профессия моей 

мечты»

8-10 февраль зам. директора 
по ВР, 

классные 
руководители

Ток-шоу

«Профессии с

большой

перспективой»

8-9 март зам. директора 
по ВР, 

классные 
руководители

2-4 апрель в течение



Конкурс 
проектов 

«Профессии 

моих родителей»

учебного года 

по

индивидуальны

м планам

воспитательной

работы

классных

руководителей)

М ероприятие 

«Ф ормула успеха - 

профессия по 

призванию»

8-9 апрель зам. директора 
по ВР, 

классные 
руководители

Анкетирование

«Проблемы

учащ ихся по

профессиональному

самоопределению»

9 апрель педагог-

психолог

Тематическая беседа 
«Куда пойти 
учиться?»

9
май

зам. директора 
по ВР, 

классные 
руководители

Организация 
экскурсий (в т.ч. 
виртуальных) на 
предприятия 

города

5-9 в течение 
учебного года

зам. директора 
по ВР, классные 
руководители

Индивидуальные 

консультации по 

профессиональному 

определению

9 в течение 
учебного года

зам. директора 
по ВР, классные 
руководители

Организация и 
проведение классных 
часов по 

профориентационной 
работе

5-9 в течение 
учебного года

зам. директора 
по ВР, классные 
руководители

Модуль «Работа с родителями»



Проведение 1-11 Согласно плану Директор,
классных проведения классные
родительских родительских руководители
собраний собраний

Участие родителей 1-11 Согласно плану Директор,
(законных проведения классные
представителей) в родительских руководители
областных собраний
родительских

собраниях

Предоставление 1-11
информации
родителям (законным в течение директор, зам.
представителям) учащ ихся учебного года директора
через официальный сайт (по мере
образовательной необходимост
организации и)

Проведение 1-11 в течение
индивидуальных учебного года директор, зам.
консультаций с (по мере директора,
родителями (законными необходимос классные
представителями) ти) руководител и
обучаю щ ихся 1-11 классов

Работа Совета 1-11
профилактики с в течение директо
неблагополучными учебного р,

семьями учащ ихся 1-11 года (по мере члены

классов по вопросам необходимос Совета

воспитания и обучения ти) профил

детей актики

11.4. Программа коррекционной работы

П рограмма коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы М ОБУ

«Трудовая СОШ ». ПКР разработан для обучаю щ ихся с ограниченными возможностями 

здоровья.

Обучаю щ ийся с ограниченными возмож ностями здоровья (ОВЗ) —  физическое лицо,



имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией (ПМ ПК) и препятствую щ ие получению

образования без создания специальных условий. Содержание образования и условия 

организации обучения и воспитания обучаю щ ихся с ОВЗ определяю тся адаптированной 

образовательной программой, а для инвалидов —  индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. А даптированная образовательная программа —  

образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечиваю щ ая коррекцию  наруш ений развития и социальную  адаптацию 

указанных лиц.

ПКР вариативна по форме и содержанию в зависимости от состава обучаю щ ихся с 

ОВЗ, региональной специфики и возмож ностей М ОБУ 

«Саратовская СОШ».

П рограмма коррекционной работы на уровне среднего общего образования 

преемственно связана с программой коррекционной работы на уровне основного общего 

образования, является ее логическим продолжением.

П рограмма коррекционной работы на уровне среднего общего образования 

обязательна в процессе обучения подростков с ОВЗ и инвалидов, у  которых имеются 

особые образовательные потребности, а также обеспечивает поддерж ку школьников, 

оказавш ихся в трудной жизненной ситуации.

П рограмма коррекционной работы разрабатывается на весь период освоения 

уровня среднего общ его образования, имеет четкую структуру и вклю чает несколько 

разделов2.

11.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами, на уровне среднего общего образования

В основу программы коррекционной работы  положены общ едидактические и 

специальные принципы общ ей и специальной педагогики. О бщ едидактические принципы 

вклю чаю т принцип научности; соответствия целей и содержания обучения 

государственным образовательным стандартам; соответствия дидактического процесса 

закономерностям учения; доступности и прочности овладения содержанием обучения; 

сознательности, активности и самостоятельности обучаю щ ихся при руководящ ей роли 

учителя; принцип единства образовательной, воспитательной и развиваю щ ей функций



обучения.

Специальные принципы учитываю т особенности обучаю щ ихся с 

ограниченными возмож ностями здоровья (принцип коррекционно- развиваю щ ей 

направленности обучения, предполагаю щ ий коррекцию имею щ ихся наруш ений и 

стимуляцию интеллектуального, коммуникативного и личностного развития; 

системности; обходного пути; комплексности).

Цель программы коррекционной работы —  разработать систему комплексной 

психолого-педагогической и социальной помощ и обучаю щ имся с

особыми образовательными потребностями, направленной на коррекцию и/или 

компенсацию  недостатков в физическом или психическом развитии для успеш ного 

освоения ими основной образовательной программы, профессионального 

самоопределения, социализации, обеспечения психологической устойчивости 

старш еклассников.

Цель определяет задачи:

— выявление особых образовательных потребностей обучаю щ ихся с ОВЗ, 

инвалидов, а также подростков, попавш их в трудную ж изненную  ситуацию;

— создание условий для успеш ного освоения программы (ее элементов) и 

прохождения итоговой аттестации;

— коррекция (минимизация) имею щ ихся наруш ений (личностных, 

регулятивных, когнитивных, коммуникативных);

— обеспечение непрерывной коррекционно-развиваю щ ей работы  в единстве 

урочной и внеурочной деятельности;

— выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с

особыми образовательными потребностями; проведение работы  по их 

профессиональному консультированию , профессиональной ориентации,

профессиональному самоопределению ;

— осущ ествление консультативной работы  с педагогами, родителями, 

социальными работниками, а также потенциальными работодателями;

— проведение информационно-просветительских мероприятий.

II 4.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально

ориентированных коррекционных мероприятий, включающих

использование индивидуальных методов обучения и воспитания, проведение 

индивидуальных и групповых занятий под руководством специалистов



Направления коррекционной работы  -  диагностическое, коррекционно

развиваю щее, консультативное и информационно-просветительское -  способствую т 

освоению обучаю щ имися с особыми образовательными

потребностями основной образовательной программы среднего общего образования, 

компенсации имею щ ихся наруш ений развития, содействую т профориентации и 

социализации старш еклассников. Данные направления раскрываю тся содержательно в 

разны х организационных формах деятельности М ОБУ «Саратовская СОШ ». 

Характеристика содержания

Диагностическое направление работы вклю чает выявление характера и сущ ности 

наруш ений у  подростков с ОВЗ и инвалидов, определение их особых образовательных 

потребностей (общ их и специфических). Также изучаю тся особые образовательные 

потребности обучаю щихся, попавш их в трудную жизненную  ситуацию.

Диагностическое направление коррекционной работы  в М ОБУ «Трудовая СОШ » 

проводят учителя-предметники и педагог-психолог.

У чителя-предметники осущ ествляю т аттестацию обучаю щихся, в том числе с ОВЗ, 

по учебным предметам в начале и конце учебного года, определяю т динамику освоения 

ими основной образовательной программы, основные трудности.

Специалисты проводят диагностику наруш ений и дифференцированное 

определение особых образовательных потребностей ш кольников с ОВЗ, инвалидов, а 

также подростков, попавш их в трудную жизненную  ситуацию, в начале и в конце 

учебного года. В зависимости от состава обучаю щ ихся с ОВЗ в М ОБУ «Трудовая СОШ » 

к диагностической работе привлекаю тся разные специалисты.

В своей работе специалисты ориентирую тся на заклю чение П М П К о

статусе обучаю щ ихся с ОВЗ и на индивидуальную программу реабилитации инвалидов 
(ИПР).

Коррекционно-развивающее направление работы позволяет преодолеть 

(компенсировать) или минимизировать недостатки психического и/или физического 

развития подростков, подготовить их к самостоятельной профессиональной деятельности 

и вариативному взаимодействию  в поликультурном обществе. Для этого в М ОБУ 

«Трудовая СОШ » разрабатываю тся индивидуально ориентированные рабочие 

коррекционные программы. Эти программы создаю тся на дискретные, более короткие 

сроки (четверть, триместр, год), чем весь уровень среднего образования, на который 

рассчитана ПКР.



П оэтому рабочие коррекционные программы являю тся вариативным и гибким 

инструментом ПКР.

Коррекционное направление ПКР осущ ествляется в единстве урочной и 

внеурочной деятельности.

В урочной деятельности эта работа проводится частично учителями- 

предметниками, педагогом-психологом, тьютором. Специалисты, как правило, проводят 

коррекционную  работу во внеурочной деятельности. Вместе с тем в случае 

необходимости они присутствую т и оказываю т помощ ь на уроке (тьютор, 

сопровождаю щ ий подростка с ДЦП). В старш ей ш коле роль тью торов могут выполнять 

одноклассники подростков с особыми образовательными потребностями, помогая 

ш кольникам в передвиж ении по зданию и кабинетам. Эта деятельность может 

осущ ествляться на основе волонтерства.

Коррекционная работа с обучаю щ имися с наруш ениями речи, слуха, опорно

двигательного аппарата, с задержкой психического развития, с аутистическими 

проявлениями мож ет вклю чать следующ ие направления индивидуальных и подгрупповых 

коррекционных занятий: «Развитие устной и письменной речи, коммуникации», 

«Социально-бытовая ориентировка», «Ритмика», «Развитие эмоционально-волевой 

сферы».

Для слабослыш ащ их подростков, кроме перечисленных занятий, обязательны 

индивидуальные занятия по развитию слуха и формированию произношения.

Для слабовидящ их учеников необходимо проведение индивидуальной и подгрупповой 

коррекционной работы  по развитию  зрительного восприятия и охране зрения.

Подросткам, попавш им в трудную ж изненную  ситуацию, рекомендованы занятия с 

психологом (как с общим, так и со специальным -  при необходимости) по 

формированию  стрессоустойчивого поведения, по преодолению  фобий и моделированию  

возможных вариантов реш ения проблем различного характера (личностных, 

межличностных, социальных и др.).

Залогом успеш ной реализации программы коррекционной работы является тесное 

сотрудничество всех специалистов и педагогов, а также родителей, представителей 

администрации, органов опеки и попечительства и других социальных институтов.

Спорные вопросы, касаю щ иеся успеваемости ш кольников с ОВЗ, их поведения, 

динамики продвиж ения в рамках освоения основной программы обучения (как



положительной, так и  отрицательной), а также вопросы прохождения итоговой аттестации 

выносятся на обсуждение психолого- педагогического консилиума М ОБУ «Саратовская 

СОШ », методических объединений и П М П К

Консультативное направление работы реш ает задачи конструктивного 

взаимодействия педагогов и специалистов по созданию благоприятных условий для 

обучения и компенсации недостатков старш еклассников с ОВЗ, отбора и адаптации 

содержания их обучения, прослеживания динамики их развития и проведения 

своевременного пересмотра и соверш енствования программы коррекционной работы; 

непрерывного сопровождения семей обучаю щ ихся с ОВЗ, вклю чения их в активное 

сотрудничество с педагогами и специалистами:

— Консультативное направление программы коррекционной работы 

осущ ествляется во внеурочной и внеучебной деятельности педагогом класса и группой 

специалистов: логопедом, психологом, дефектологом, социальным педагогом.

— П едагог класса проводит консультативную  работу с родителями 

школьников. Данное направление касается обсуждения вопросов успеваемости и

поведения подростков, выбора и отбора необходимых приемов,

способствующ их оптимизации его обучения. В отдельных случаях педагог может

предложить методическую  консультацию  в виде рекомендаций (по изучению  отдельных

разделов программы).

—Психолог проводит консультативную  работу с педагогами, администрацией 

ш колы и родителями. Работа с педагогами касается обсуждения проблемных ситуаций и
С» С» Т Л  с» с»стратегий взаимодействия. Работа психолога со ш кольной администрацией вклю чает 

просветительскую  и консультативную  деятельность.

— Работа психолога с родителями ориентирована на выявление и коррекцию 

имею щ ихся у  ш кольников проблем —  академических и личностных. Кроме того, 

психолог принимает активное участие в работе по профессиональному самоопределению  

старш еклассников с особыми образовательными потребностями.

— Логопед реализует консультативное направление ПКР в работе с подростками с 

наруш ениями речи, их родителями, педагогами, со ш кольной администрацией (по 

запросу).

— В ходе консультаций с подростками с наруш ениями речи и родителями 

специалист информирует их об основных направлениях логопедической работы, ее



результатах; рассказы вает о динамике речевого развития ш кольников, их затруднениях и 

предлагает рекомендации по преодолению  речевых недостатков.

— Консультативная работа логопеда с педагогами включает: обсуждение динамики 

развития устной и письменной речи учеников класса, их коммуникации, в том числе 

речевой; выработку общ их стратегий взаимодействия с учителями и другими 

специалистами; определение возможности и целесообразности использования методов и 

приемов логопедической работы  на отдельных уроках, а также альтернативных учебников 

и учебных пособий (при необходимости).

— Консультативная работа с администрацией ш колы проводится при 

возникаю щ их вопросах теоретического и практического характера о специфике

образования и воспитания подростков с ОВЗ.

— Дефектолог реализует консультативную деятельность в работе с родителями,

педагогами-предметниками, психологом, логопедом и ш кольной

администрацией по вопросам обучения и воспитания подростков с сенсорными 

(слуховыми, зрительными) и познавательными наруш ениями. В работе с родителями 

обсуждаю тся причины академических затруднений этих обучаю щ ихся и предлагаю тся 

индивидуально ориентированные рекомендации по их преодолению ; обсуждается 

динамика успеваемости ш кольников с ОВЗ (как положительная, так и отрицательная).

— Специалист мож ет выбирать и рекомендовать родителям к  использованию 

дополнительные пособия, учебные и дидактические средства обучения. Консультативное 

направление работы  с педагогами мож ет касаться вопросов модификации и адаптации 

программного материала.

Информационно-просветительское направление работы способствует 

расш ирению  представлений всех участников образовательных отнош ений о 

возможностях лю дей с различными наруш ениями и недостатками, позволяет раскрыть 

разные варианты разреш ения сложных ж изненных ситуаций.

Данное направление специалисты реализую т на методических объединениях, 

родительских собраниях, педагогических советах М ОБУ

«Трудовая СОШ » в виде сообщений, презентаций и докладов, а также психологических 

тренингов (психолог) и лекций (логопед, дефектолог).

Направления коррекционной работы  реализую тся в урочной и внеурочной 

деятельности.



II 4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС, создана рабочая группа,

в которую наряду с основными педагогами вклю чен педагог- психолог.

ПКР разработана рабочей группой М ОБУ «Саратовская СОШ » поэтапно: на

подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение 

коррекционной работы, анализируется состав обучаю щ ихся с ОВЗ в М ОБУ

«Саратовская СОШ » (в том числе -  инвалидов, также ш кольников, попавш их в сложную 

жизненную  ситуацию), их особые образовательные потребности; сопоставляю тся 

результаты  обучения этих подростков на предыдущ ем уровне образования; создается 

(систематизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций по обучению данных 

категорий обучаю щ ихся с ОВЗ, инвалидов, а также со школьниками, попавш ими в 

сложную жизненную  ситуацию.

Н а основном этапе разрабатываю тся общ ая стратегия обучения и воспитания 

обучаю щ ихся с ограниченными возмож ностями здоровья, организация и механизм 

реализации коррекционной работы; раскры ваю тся направления и ожидаемые результаты  

коррекционной работы, описываю тся специальные требования к условиям реализации 

ПКР. О собенности содержания индивидуально-ориентированной работы  представлены в 

рабочих коррекционных программах.

Н а заклю чительном этапе осущ ествляется внутренняя экспертиза программы, 

возможна ее доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на 

ш кольных консилиумах, методических объединениях групп педагогов и специалистов, 

работаю щ их с подростками с ОВЗ; принимается итоговое решение.

Для реализации ПКР в М ОБУ «С аратовская СОШ » создана службы комплексного 

психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучаю щ ихся с 

ограниченными возмож ностями здоровья.

П сихолого-медико-социальная помощ ь оказывается обучаю щ имся на основании 

заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). 

Н еобходимым условием являю тся рекомендации П М П К и наличие ИПР (для инвалидов).

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучаю щ ихся с 

ограниченными возмож ностями здоровья, инвалидов и ш кольников, попавш их в сложную



ж изненную  ситуацию, обеспечиваю тся педагогом-психологом, медицинским работником 

ФАПа, регламентирую тся локальными нормативными актами М ОБУ «Саратовская 

СОШ », а также ее уставом; реализую тся преимущ ественно во внеурочной деятельности.

Одним из условий успеш ности комплексного сопровождения и поддержки 

подростков является тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов М ОБУ 

«Саратовская СОШ », представителей администрации и родителей (законных 

представителей).

М едицинская поддерж ка и сопровождение обучаю щ ихся с ограниченными 

возможностями здоровья в М ОБУ «Саратовская СОШ » осущ ествляю тся медицинским 

работником (врачом, медицинской сестрой) на регулярной основе.

Социально-педагогическое сопровождение ш кольников с ограниченными 

возможностями здоровья в М ОБУ «Саратовская СОШ » осущ ествляет классный 

руководитель. Деятельность классного руководителя направлена на защ иту прав всех 

обучающ ихся, охрану их ж изни и здоровья, соблю дение их интересов; создание для 

ш кольников комфортной и безопасной образовательной среды. К лассны й руководитель 

взаимодействует с психологом, с педагогами класса, в случае необходимости — с 

медицинским работником, а также с родителями (законными представителями), 

специалистами социальных служб, органами исполнительной власти по защите прав 

детей.

П сихологическое сопровождение обучаю щ ихся с ограниченными возможностями 

здоровья осущ ествляется в рамках реализации основных направлений психологической 

службы М ОБУ «Саратовская СОШ ».

Педагог-психолог проводит занятия по комплексному изучению  и развитию 

личности ш кольников с ограниченными возмож ностями здоровья. Кроме того, одним из 

направлений деятельности педагога-психолога на данном уровне обучения является 

психологическая подготовка ш кольников к  прохождению  итоговой аттестации.

Работа мож ет быть организована фронтально, индивидуально и в мини- группах. 

Основные направления деятельности ш кольного педагога-психолога состоят в 

проведении психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально- волевой сферы 

обучаю щ ихся; соверш енствовании навыков социализации и расш ирении социального 

взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и 

осущ ествлении развиваю щ их программ; психологической профилактике, направленной 

на сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья обучаю щ ихся с



ограниченными возмож ностями здоровья.

Помимо работы со ш кольниками педагог-психолог проводит консультативную 

работу с педагогами, администрацией ш колы и родителями по вопросам, связанным с 

обучением и воспитанием обучающихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог 

(психолог) осущ ествляет информационно- просветительскую  работу с родителями и 

педагогами. Данная работа вклю чает чтение лекций, проведение обучаю щ их семинаров и 

тренингов.

Значительная роль в организации психолого-педагогического сопровождения 

обучаю щ ихся с ОВЗ принадлеж ит психолого-педагогическом у консилиуму М ОБУ 

«Саратовская СОШ » (ПМ Пк). Его цель -  уточнение особых образовательных 

потребностей обучаю щ ихся с ОВЗ и школьников, попавш их в сложную жизненную  

ситуацию, оказание им помощ и (методической, специализированной и психологической). 

Помощ ь заклю чается в разработке рекомендаций по обучению и воспитанию ; в 

составлении в случае необходимости индивидуальной программы обучения; в выборе 

специальных приемов, средств и методов обучения, в адаптации содержания учебного 

предметного материала. Специалисты консилиума следят за динамикой продвижения 

ш кольников в рамках освоения основной программы обучения и своевременно вносят 

коррективы в программу обучения и в рабочие программы коррекционной работы; 

рассматриваю т спорные и конфликтные случаи, предлагаю т и осущ ествляю т отбор 

необходимых для ш кольника (ш кольников) дополнительных дидактических и учебных 

пособий.

В состав П М П к входят: психолог, медицинский работник ФАПа, педагоги и 

представитель администрации. Родители уведомляю тся о проведении П М П к (ФЗ «Об 

образовании в РФ», ст.42,79)

Психолого-педагогический консилиум оранизации собирается не реже двух раз в 

месяц. Н а заседаниях консилиума проводится комплексное обследование ш кольников в 

следую щ их случаях:

— первичного обследования (осущ ествляется сразу после поступления ученика с 

ОВЗ в ш колу для уточнения диагноза и выработки общего плана работы, в том числе 

разработки рабочей программы коррекционной работы);

-диагностики  в течение года (диагностика проводится по запросу педагога и (или) 

родителей по поводу имею щ ихся и возникаю щ их у  ш кольника академических и 

поведенческих проблем с целью их устранения);



— диагностики по окончании четверти (триместра) и учебного года с целью 

мониторинга динамики ш кольника и выработки рекомендаций по дальнейш ему 

обучению;

— диагностики в неш татных (конфликтных) случаях.

Ф ормы обследования учеников могут варьироваться: групповая, подгрупповая, 

индивидуальная.

В случаях выявления изменения в психическом и/или физическом состоянии 

обучаю щ егося с ОВЗ, сохраняю щ ихся у  него проблем в освоении основной 

образовательной программы в рабочую  коррекционную программу вносятся коррективы.

Ориентируясь на заклю чения ПМ ПК, результаты  диагностики П П к и обследования 

конкретными специалистами и учителями образовательной организации, определяются 

ключевые звенья комплексных коррекционных мероприятий и необходимость 

вариативных индивидуальных планов обучения обучаю щ ихся с ОВЗ и подростков, 

попавш их в трудную жизненную  ситуацию.

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучаю щ ихся с ограниченными возмож ностями здоровья предусматривает 

создание специальных условий: организационных, кадровых, психолого-педагогических, 

программно-методических, материально- технических, информационных.

М ОБУ «Саратовская СОШ » осущ ествляет деятельность службы комплексного 

психолого-медико-социального сопровождения и поддерж ки обучаю щ ихся с 

ограниченными возмож ностями здоровья на основе сетевого взаимодействия с 

различны ми организациями: медицинскими учреждениями; центрами психолого

педагогической, медицинской и социальной помощ и; образовательными организациями, 

реализую щ ими адаптированные основные образовательные программы, и др.

II 4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 

стратегическую направленность работы учителей, специалистов в области 

коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, медицинских

работников

Коррекционная работы  отражена в учебном плане освоения основной 

образовательной программы —  в обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений.

В обязательной части учебного плана коррекционная работа реализуется при 

освоении содержания основной образовательной программы в учебной урочной



деятельности.

Коррекционные занятия являю тся обязательными и проводятся по индивидуально 

ориентированным рабочим коррекционным программам в учебной внеурочной 

деятельности.

В части, формируемой участниками образовательных отнош ений, реализация 

коррекционной работы  в учебной урочной деятельности осущ ествляется при наличии 

нелинейного расписания, позволяю щ его проводить уроки с обучаю щ имися со сходными 

наруш ениями из разны х классов параллели.

Эта работа также проводится в учебной внеурочной деятельности в различны х группах: 

классе, параллели, на уровне образования по специальным предметам (разделам), 

отсутствую щ им в учебном плане нормально развиваю щ ихся сверстников.

Коррекционная работа во внеучебной деятельности осущ ествляется по программам 

внеурочной деятельности разны х видов (познавательная деятельность, проблемно

ценностное общение, досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение), 

художественное творчество, социальное творчество (социально преобразую щ ая 

добровольческая деятельность), трудовая (производственная) деятельность, спортивно

оздоровительная деятельность, туристско-краеведческая деятельность), опосредованно 

стимулирую щ их и корригирую щ их развитие старш еклассников с ОВЗ.

Педагоги с участием самих обучаю щ ихся с ОВЗ и их родителей (законных 

представителей) разрабаты ваю т индивидуальные учебные планы с целью развития 

потенциала школьников.

II 4.5.Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями

здоровья и инвалидами

В итоге проведения коррекционной работы  обучаю щ иеся с ОВЗ в достаточной мере 

осваиваю т основную образовательную программу ФГОС СОО.

Результаты обучаю щ ихся с особыми образовательными потребностями на уровне 

среднего образования демонстрирую т готовность к последую щ ему профессиональному 

образованию и достаточные способности к самопознанию , саморазвитию, 

самоопределению .

П ланируется преодоление, компенсация или минимизация имею щ ихся у  

подростков наруш ений; соверш енствование личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных компетенций, что позволит ш кольникам освоить основную



образовательную программу, успеш но пройти итоговую аттестацию и продолжить 

обучение в выбранных профессиональных образовательных организациях разного уровня.

Личностные результаты:

— сформированная мотивация к  труду;

— ответственное отношение к  выполнению  заданий;

— адекватная самооценка и оценка окружаю щ их людей;

— сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевых 

качеств;

— умение вести диалог с разны ми людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения;

— понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие 

потребности в физическом самосоверш енствовании, занятиях спортивно

оздоровительной деятельностью;

— понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков);

— осознанный выбор будущ ей профессии и адекватная оценка собственных 

возможностей по реализации жизненных планов;

— ответственное отнош ение к  созданию семьи на основе осмысленного принятия

ценностей семейной жизни.

М етапредметные результаты:

— продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной 

деятельности, согласование позиции с другими участниками деятельности, 

эффективное разреш ение и предотвращ ение конфликтов;

— овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разреш ения проблем;

— самостоятельное (при необходимости — с помощ ью ) нахождение 

способов реш ения практических задач, применения различных методов познания;

— ориентирование в различных источниках информации, 

самостоятельное или с помощью; критическое оценивание и интерпретация 

информации из различных источников;



— овладение язы ковыми средствами, умениями их адекватного использования в 

целях общения, устного и письменного представления смысловой программы 

высказывания, ее оформления;

— определение назначения и функций различны х социальных институтов.

Предметные результаты освоения основной образовательной программы

обеспечиваю т возможность дальнейшего успешного профессионального обучения 

и/или профессиональной деятельности школьников с ОВЗ.
О бучаю щ иеся с ОВЗ достигаю т предметных результатов освоения основной 

образовательной программы на различных уровнях (базовом, углубленном) в 

зависимости от их индивидуальных способностей, вида и выраженности особых 

образовательных потребностей, а также успеш ности проведенной коррекционной 

работы.

На базовом уровне обучаю щ иеся с ОВЗ овладеваю т общ еобразовательными и 

общ екультурными компетенциями в рамках предметных областей ООП СОО.

На углубленном уровне, ориентированном преимущ ественно на подготовку к 

последую щ ему профессиональному образованию , старш еклассники с ОВЗ достигаю т 

предметных результатов путем более глубокого, чем это предусматривается базовым 

курсом, освоения основ наук, систематических знаний и способов действий, присущ их 

данному учебному предмету (предметам).

Предметные результаты  освоения интегрированных учебны х предметов 

ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общ ей культуры 

обучаю щ ихся путем освоения систематических научных знаний и способов действий на 

метапредметной основе.

Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных потребностей 

обучаю щихся, а также различную  степень их выраженности, прогнозируется достаточно 

дифференцированный характер освоения ими предметных результатов.

Предметные результаты:

— освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при 

сформированной учебной деятельности и высоких познавательных и/или речевых 

способностях и возможностях;

— освоение программы учебны х предметов на базовом уровне при



сформированной в целом учебной деятельности и достаточных познавательных, 

речевых, эмоционально-волевых возможностях;

— освоение элементов учебны х предметов на базовом уровне и элементов 

интегрированных учебных предметов (подростки с когнитивными нарушениями).

И тоговая аттестация является логическим заверш ением освоения обучаю щ имися с 

ОВЗ образовательных программ среднего общего образования. Выпускники X I (XII) 

классов с ОВЗ имеют право добровольно выбрать формат выпускных испытаний —  

единый государственный экзамен или государственный выпускной экзамен. Кроме 

этого, старш еклассники, имеющие статус «ограниченные возмож ности здоровья» или 

инвалидность, имеют право на прохождение итоговой аттестации в специально 

созданных условиях3.

О бучающ иеся, не прош едш ие итоговую аттестацию или получивш ие на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также ш кольники, освоивш ие часть 

образовательной программы среднего общего образования и (или) отчисленные из 

М ОБУ «Трудовая СОШ », получаю т справку об обучении.



III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Ш.1. Учебный план МОБУ « Саратовская СОШ»

Учебный план среднего общего образования

МОБУ «Саратовская СОШ» на 2024-2025 учебный год

Предметная область Учебный предмет/курс Количество часов в неделю
10 а

Обязательная часть
Русский язык и литература Русский язык 2

Литература 3
Иностранные языки Иностранный язык 3
Математика и информатика Алгебра 2

Геометрия 2
Вероятность и статистика 1
Информатика 1

Общественно-научные
предметы

История 4
Обществознание 4
География 1

Естественно-научные
предметы

Физика 2
Химия 1
Биология 1

Физическая культура Физическая культура 3
Основы безопасности и защиты 
Родины

Основы безопасности и защиты 
Родины

1

Индивидуальный проект 1
Итого 32

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Наименование учебного курса
Элективный курс по алгебре 1
Элективный курс по геометрии 1
Итого 2
ИТОГО недельная нагрузка 34
Количество учебных недель 34
Всего часов в год 1156



III 2. План внеурочной деятельности
План внеурочной деятельности определяет содержательное наполнение направлений 

внеурочной деятельности, учебное время, отводимое на реализацию  внеурочной 
деятельности, общ ий объем нагрузки обучаю щ ихся в классах, реализую щ их ФГОС НОО, 
ФГОС ООО, ФГОС СОО

П лан внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 
функционирования ш колы в сфере внеурочной деятельности и мож ет вклю чать в себя:

-внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной программы (учебные 
курсы, учебные модули по вы бору обучаю щихся, родителей (законных представителей) 
несоверш еннолетних обучаю щихся, в том числе предусматриваю щ ие углубленное изучение 
учебны х предметов, с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, 
потребностей в физическом развитии и соверш енствовании, а также учитываю щ ие 
этнокультурные интересы, особые образовательные потребности обучаю щ ихся с ОВЗ;

-внеурочную деятельность по формированию  функциональной грамотности (читательской, 
математической, естественно-научной, финансовой) обучаю щ ихся (интегрированные курсы, 
метапредметные кружки, факультативы, научные сообщ ества, в том числе направленные на 
реализацию проектной и исследовательской деятельности);

— внеурочную деятельность по развитию  личности, ее способностей, удовлетворения 
образовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в том числе 
одаренных, через организацию  социальных практик (в том числе волонтерство), вклю чая 
общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, развитие глобальных 
компетенций, формирование предпринимательских навыков, практическую  подготовку, 
использование возмож ностей организаций дополнительного образования, профессиональных 
образовательных организаций и социальных партнеров в профессионально-производственном 
окружении;

— внеурочную деятельность, направленную на реализацию  комплекса воспитательных 
мероприятий на уровне образовательной организации, класса, занятия, в том числе в 
творческих объединениях по интересам, культурные и социальные практики с учетом 
историко-культурной и этнической специфики региона, потребностей обучающихся, 
родителей (законных представителей) несоверш еннолетних обучаю щихся;

— внеурочную деятельность по организации деятельности ученических сообщ еств 
(подростковых коллективов), в том числе ученических классов, разновозрастных 
объединений по интересам, клубов; детских, подростковых и ю нош еских общ ественных 
объединений, организаций и т. д.;

— внеурочную  деятельность, направленную  на организационное обеспечение учебной 
деятельности (организационные собрания, взаимодействие с родителями по обеспечению 
успеш ной реализации образовательной программы и т. д.);

— внеурочную деятельность, направленную  на организацию педагогической поддержки 
обучаю щ ихся (проектирование индивидуальных образовательных марш рутов, работа 
тью торов, педагогов-психологов);

— внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия обучаю щ ихся в 
пространстве ш колы (безопасности ж изни и здоровья ш кольников, безопасных 
меж личностных отнош ений в учебных группах, профилактики неуспеваемости, 
профилактики различных рисков, возникаю щ их в процессе взаимодействия ш кольника с 
окружаю щ ей средой, социальной защ иты учащихся).

С целью обеспечения преемственности содержания образовательных программ начального 
общего, основного общего и образования при формировании плана внеурочной деятельности 
образовательной организации предусмотрена часть, рекомендуемая для всех обучающихся:

1 час в неделю — на информационно-просветительские занятия патриотической, 
нравственной и экологической направленности «Разговоры о важном» (понедельник, первый



урок);
1 час в неделю — на занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся 

(в том числе финансовой грамотности);
1 час в неделю — на занятия, направленные на удовлетворение профориентационных 

интересов и потребностей обучающихся (в том числе основы предпринимательства).
Кроме того, в вариативную часть плана внеурочной деятельности включены: часы, 

отведенные на занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и 
социокультурных потребностей обучающихся (проектно-исследовательской деятельности, 
исторического просвещения);

часы, отведенные на занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей 
обучающихся в творческом и физическом развитии (в том числе организация занятий в 
школьных театрах, школьных музеях, школьных спортивных клубах).

Учебный план школы разработан в соответствии с:

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»

(далее — 273-Ф3);

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 №«413 (далее — ФГОС СОО)

Примерной основной образовательной программой среднего общего образования (далее 

— ПООП СОО) (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 28.06.2016 № 2/16-з));

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам — образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 №  115 (с 01.09.2021);

Порядком зачета организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, утвержденным приказом Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения 

Российской Федерации от 30.07.2020 № 845/369;

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности при сетевой 

форме реализации образовательных программ,

утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 №882/391;

письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 № 

03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»;



письмом М инистерства просвещ ения Российской Ф едерации от 26.02.2021 

№  03-205 «О методических рекомендациях» (по обеспечению возможности освоения 

основных образовательных программ обучаю щ имися 5-11 классов по индивидуальном у 

учебному плану);

С анитарны м и  п рави лам и  С П  2 .4 .3648-20  «С анитарно- эп и дем иологи чески е 

требован и я к  орган изац иям  воспи тан ия и  обучения, отды ха и  оздоровления детей  и 

м олодеж и», у тверж д ен н ы х  постан овлен и ем  Г лавн ого  государствен ного  санитарного  

врача Россий ской  Ф едераци и  от 28 .09 .2020  №  28 (образовательная н едельн ая  нагрузка, 

требован и я к  орган изац ии  обучения в 1 классе);

С ани тарны м и  п рави лам и  и  норм ам и  Сан11иН 1.2.3685-21

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению  безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Ф едерации от 

28.01.2021 №  2 (начало и окончание занятий, продолжительность учебны х занятий, учебная 

нагрузка при пятидневной и ш естидневной учебной неделе, продолжительность 

выполнения домаш них заданий, шкалы трудности учебных предметов на уровне начального 

общего, основного общего, среднего общего образования);

У чебный план среднего общего образования муниципальное общ еобразовательное 
бюджетное учреждение "Саратовская средняя общ еобразовательная школа" Соль- Илецкого 
городского округа О ренбургской области(далее - учебный план) для 10-11 классов, 
реализую щ их основную образовательную  программу среднего общего образования, 
соответствую щ ую ФГОС СОО (Приказ М инистерства просвещ ения Российской Ф едерации от 
12.08.2022 №  732 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 
стандарт среднего общего образования»), фиксирует общ ий объём нагрузки, максимальный 
объём аудиторной нагрузки обучаю щихся, состав и структуру предметных областей, 
распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.

У чебный план является частью образовательной программы муниципальное 
общ еобразовательное бю джетное учреждение "Трудовая средняя общ еобразовательная 
школа" Соль- Илецкого городского округа Оренбургской области, разработанной в 
соответствии с Ф ГОС среднего общего образования, с учетом Ф едеральной 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.

У чебный год в муниципальное общ еобразовательное бюджетное учреждение 
"Саратовская средняя общ еобразовательная школа" Соль- Илецкого городского округа 
О ренбургской области начинается 01.09.2023и заканчивается 23.05.2024.

П родолжительность учебного года в 10-11 классах составляет 34 учебные недели.
У чебные занятия для учащ ихся 10-11 классов проводятся по5-ти дневной учебной 

неделе.
М аксимальный объем аудиторной нагрузки обучаю щ ихся в неделю составляет в 10 

классе — 34 часа, в 11 классе — 34 часа.
У чебный план состоит из двух частей —  обязательной части и части, формируемой



участниками образовательных отношений. О бязательная часть учебного плана определяет 
состав учебны х предметов обязательных предметных областей.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
обеспечивает реализацию  индивидуальных потребностей обучаю щихся. Время, отводимое на 
данную часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной нагрузки 
обучаю щихся, мож ет быть использовано: на проведение учебны х занятий, обеспечиваю щ их 
различные интересы обучаю щ ихся

В муниципальное общ еобразовательное бюджетное учреждение "Саратовская средняя 
общ еобразовательная школа" Соль- Илецкого городского округа Оренбургской области 
языком обучения является русский язык.

По заявлению родителей (законных представителей) несоверш еннолетних
обучаю щ ихся осущ ествляется изучение родного язы ка и родной литературы из числа языков 
народов РФ, государственных языков республик РФ.

По заявлению  родителей (законных представителей) несоверш еннолетних обучаю щ ихся 
осущ ествляется изучение второго иностранного языка

П ромежуточная аттестация—процедура, проводимая с целью оценки качества освоения 
обучаю щ имися части содержания(полугодовое оценивание) или всего объема учебной 
дисциплины за учебный год (годовое оценивание).

Промежуточная/годовая аттестация обучаю щ ихся за четверть осущ ествляется в 
соответствии с календарным учебным графиком.

Все предметы  обязательной части и предметы из части, формируемой участниками 
образовательных отношений, учебного плана оцениваю тся по полугодиям. П ромежуточная 
аттестация проходит в апреле - мае. Ф ормы и порядок проведения промежуточной аттестации 
определяются «П оложением о формах, периодичности и порядке
текущ его контроля успеваемости и промеж уточной аттестации обучаю щ ихся муниципальное 
общ еобразовательное бюджетное учреждение " Саратовская средняя общ еобразовательная 
школа" Соль- И лецкого городского округа О ренбургской области.

Освоение основной образовательной программы среднего общего образования 
заверш ается итоговой аттестацией.

Н ормативный срок освоения основной образовательной программы среднего общего 
образования составляет 2года.

План внеурочной деятельности является частью  организационного раздела основной

образовательной программы среднего общ его образования и представляет собой описание

целостной системы функционирования М ОБУ «Саратовская СОШ » в сфере внеурочной

деятельности и включает:

— план организации деятельности ученических сообщ еств (групп старш еклассников), в 

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

юнош еских общ ественных объединений, организаций (в том числе и в рамках 

«Российского движения школьников»);

— план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучаю щ ихся 

(предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, ш кольные 

олимпиады по предметам программы средней школы);

— план воспитательных мероприятий.



Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность М ОБУ «Саратовская 

СОШ » реализуется основная образовательная программа (цели, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организация образовательной деятельности при получении 

среднего общего образования). В соответствии с планом внеурочной деятельности 

создаю тся условия для получения образования всеми обучаю щ имися, в том числе 

одаренными детьми, детьми с ограниченными возмож ностями здоровья и инвалидами

План внеурочной деятельности (недельный)
МОБУ «Саратовская СОШ» 

на 2024 - 2025 учебный год 
среднее общее образование

Направления Формы Количест 
во часов 

в
неделю

Всего

10-11
Спортивно — 
оздоровитель 
ное

-воспитательные мероприятия, организованные 
классным руководителем;

-беседы о ЗОЖ , общ еш кольные мероприятия; 
в о е н н о  -спортивная игра «Зарница»

0,5 0,5

Духовно — 
нравственное

К ур с  « Разговоры  о в а ж н о м » 1 1

- мероприятия, организованные классным 
руководителем, общ еш кольные мероприятия. - 
участие в общ ественно
полезном труде в помощ и школе, городу;
- волонтерское движение;

- встречи с интересными людьми, являю щ ими 
достойный пример и др.

0,5 0,5

Социальное курс «Р о с си я  -  м ои го р и з о н ты » 1 1
-тематические классные часы;
- встречи с представителями правовых структур и 
органов правопорядка;
-встречи с участниками локальных воин, интересными 
людьми, конкурсы  и викторины по правовой и 
патриотической тематике,общ еш кольные 
мероприятия.

0,5 0,5

Общеинтелле
ктуальное

К ур с  «Ф и з и к а  вокруг н а с » 1 1

-воспитательные мероприятия, организованные 
классным руководителем; -олимпиады,

0,5 0,5



викторины,
интеллектуальные конкурсы.

Общекульту 
р ное

-этические беседы, классные часы, походы; 
-знакомство с произведениями искусства в музеях, на 
выставках, по репродукциям, учебным фильмам.

0,5 0,5

Всего 5,5 5,5



План внеурочной деятельности (годовой)
МОБУ «Саратовская СОШ» на 2024 - 2025 

учебный год 
среднее общее образование

Направления Формы Количест 
во часов 

в 
год

Всего

10-11
Спортивно -  
оздоровитель 
ное

-воспитательные мероприятия, организованные 
классным руководителем; -беседы о ЗОЖ, 
общеш кольные мероприятия; в о е н н о  - 
спортивная игра «Зарница»

17 17

Духовно -  
нравственное

К ур с  « Разговоры  о в а ж н о м » 34 34

- мероприятия, организованные классным 
руководителем, общ еш кольные мероприятия. - 
участие в общ ественно
полезном труде в помощ и школе, городу;
- волонтерское движение;

- встречи с интересными людьми, являю щ ими 
достойный пример и др.

17 17

Социальное курс «Р о с си я  -  м ои го р и з о н ты » 34 34
-тематические классные часы;
- встречи с представителями правовых структур и 
органов правопорядка;
-встречи с участниками локальных воин, интересными 
людьми, конкурсы и викторины по правовой и 
патриотической тематике,общешкольные 
мероприятия.

17 17

Общеинтелле
ктуальное

К ур с  «Ф и з и к а  вокруг н а с » 34 34

-воспитательные мероприятия, организованные 
классным руководителем; -олимпиады, 
викторины,
интеллектуальные конкурсы.

17 17

Общекульту 
р ное

-этические беседы, классные часы, походы; 
-знакомство с произведениями искусства в музеях, на 
выставках, по репродукциям, учебным фильмам.

17 17

Всего 187 187



III 2.1. Календарный план воспитательной работы

Календарный план воспитательной работы 
НА 2024-2025 учебный год 

МОБУ «СаратовскаяСОШ»
10- 11класс

Модуль«Основные школьные дела»
Дела ,события, мероприятия Классы Ориентировочное время 

проведения
Ответственные

День знаний. Торжественная 
линейка

10-11 02.09.24 Зам. дир. по ВР 
Советник директора

Торжественная церемония поднятия 
государственного флага и 
исполнения гимна.

10-11 Начало учебной 
недели(в том числе при 
проведении 
торжественных, 
организационных, 
воспитательных, 
конкурсных, а также 
финальных этапов 
мероприятий, 
образовательной 
организации (линейки, 
пятиминутки, 
собрания ,акции, 
флешмобы, 
открытие/закрытие 
мероприятий и др.).

Зам. дир .по ВР 
Советник директора

День солидарности в борьбе с 
терроризмом Торжественная 
линейка «Трагедия Беслана в наших 
сердцах»

10-11 03.09.24 Зам.дир.поВР 
Советник директора

Международный день 
Распространения грамотности

10-11 8 сентября Зам.дир.поВР, Советник 
директора
Классные руководители

Международный день памяти жертв 
фашизма

10-11 10сентября Зам.дир.поВР 
Советник директора 
Классные руководители

День здоровья 10-11 сентябрь Зам.директора по ВР, 
учитель физической 
культуры, кл. 
руководители

Акция ко Дню «Спасибо» 10-11 ежегодно Зам.дир.поВР 
Педагог-организатор 
Классные руководители

Акция «Голубь Мира» 10-11 20.09.24 Зам.дир.поВР 
Советник директора



Международный день пожилых людей 10-11 1.10.24 Зам.дир.поВР 
Советник директора 
Классные руководители

День Учителя. Праздничная 
программа«От всей души!»

10-11 05.10.24 Зам.дир.поВР
Педагог-организатор

Всероссийский урок 
энергосбережения#Вместеярче

10-11 октябрь Зам.дир.поВР 
Классные руководители

Цикл мероприятий по проведению 
Дня гражданской обороны 
(классные часы, презентации, 
практические занятия)

10-11 октябрь Зам.дир. поВР Учитель 
ОБЗР

День Отца 10-11 17.10.24 Зам.дир. поВР 
Педагог-организатор 
Классные руководители

Эко-марафон «Сдай макулатуру— 
спаси дерево»

10-11 Сентябрь-октябрь Зам.дир.поВР 
Советник директора 
Классные руководители

Международный день школьных 
библиотек

10-11 25.10.24 Зам.дир.поВР 
Педагог-организатор 
Классные руководители

День народного единства 10-11 ноябрь Заместитель директора по 
ВР
Классные руководители

День памяти погибших при 
исполнении служебных 
обязанностей сотрудников органов 
внутренних дел России

10-11 8 ноября Зам.дир. поВР 
Советник директора 
Классные руководители

День словаря 10-11 ноябрь Зам.дир.поВР 
Советник директора 
Классные руководители

День матери 10-11 ноябрь Классные руководители 
Советник директора

Творческих работ«ПАМЯТЬ», 
посвященный 82 годовщине начала 
контрнаступления 
Советских войск под Тулой и 
Москвой.

10-11 Ноябрь 2024 г. Зам.директора по ВР, 
классные руководители 
,семьи учащихся

Тематические классные часы: 
«Чувствовать, думать, любить, как 
другие...» «Наша истинная 
национальность — человек» 
«Выбор профессии — важное 
дело».«Мои обязанности.».
«Мир профессий и твоё место в 
нем».

10-11 Сентябрь-май Зам. директора по ВР, 
классные руководители



День Государственного герба 
Российской Федерации

10-11 30.11.24 Заместитель директора по 
ВР
Классные руководители 
Советник директора

Всемирный день борьбы со 
СПИДом

10-11 01.12.24 Заместитель директора по 
ВР
Классные руководители 
Советник директора

Международный день инвалидов 10-11 декабрь Заместитель директора по 
ВР
Классные руководители 
Советник директора

Торжественная линейка 
«День неизвестного солдата»

10-11 03.12.24 Зам.дир.поВР 
Педагог-организатор 
Классные руководители

Торжественная линейка 
«День героев Отечества»

10-11 09.12.24 Зам.дир.поВР 
Советник директора 
Классные руководители

«Конституция-основной закон 
государства» - Единый урок 
Правовой грамотности, 
Посвященный Дню Конституции РФ

10-11 12.12.24 г Зам.директора по ВР, кл. 
руководители, учитель 
обществознания

День принятия Федеральных 
конституционных законов о 
Государственных символах 
Российской Федерации

10-11 25.12.24 Зам.дир.поВР 
Советник директора 
Классные руководители

«Здравствуй, Новый2025год!» 10-11 декабрь Зам. дир. поВР 
Советник директора 
Классные руководители

День полного освобождения 
Ленинграда от фашистской 
блокады(1944)

10-11 27.01.25г. Зам. директора по ВР, 
классный руководитель 
Советник директора

День освобождения Красной армией 
крупнейшего 
«лагеря смерти» Аушвиц- 
Биркенау(Освенцима)— День памяти 
жертв Холокоста

10-11 27.01.25 Зам. директора по ВР, 
классные руководители 
Советник директора

день победы Вооруженных сил 
СССР над армией гитлеровской 
Германии в 1943 году в 
Сталинградской битве

10-11 2.02.25 Зам.дир. поВР 
Советник директора 
Классные руководители

День российской науки 10-11 8.02.25 Зам.дир.поВР
Педагог-организатор
Классные руководители

День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества

10-11 15.02.25 Зам.дир.поВР 
Советник директора 
Классные руководители



Благотворительная акция 
«Подарки—солдатам Российской 
армии!»

10-11 февраль Зам.директора поВР, кл. 
руководители Советник 
директора

Письмо солдату. Изготовление 
поздравительных открыток 
Солдатам СВО

10-11 В течение года Классные руководители 
Советник директора

Встречи с участниками СВО 10-11 В течение года Зам. дир. По ВР 
Классные руководители

Международный день родного языка 10-11 21.02.25 Заместитель директора по 
ВР
Классные руководители

Мероприятия месячника оборонно
массовой и военно- патриотической 
работы,
Посвященные Дню защитника 
Отечества (Уроки мужества, 
классные часы).

10-11 февраль Заместитель директора по 
ВР Советник директора 
Классные руководители

Неделя психологии 10-11 февраль Педагог-психолог

Всероссийский открытый урок 
«ОБЗР» (приуроченный к 
празднованию Всемирного дня 
гражданской обороны

10-11 01.03.25 Заместитель директора по 
ВР
Классные руководители 
Учитель ОБЗР

День воссоединения Крыма с Россией 10-11 18.03.25 Зам.дир.поВР 
Классные руководители 
Советник директора

Всемирный день театра 10-11 27.03.25 Зам.дир.поВР 
Классные руководители 
Советник диретора

День Здоровья «В здоровом теле- 10-11 07.04.2025 г. Учитель физической
Здоровый дух» культуры
Единый классный час«Чернобыль — 
эхо трагедии»

10-11 апрель Зам.дир.поВР 
Советник директора 
Классные руководители

Денькосмонавтики.Г агаринский 
урок«Космос—этомы»

10-11 12.04.25 Зам.дир.поВР 
Советник директора 
Классные руководители

День памяти о геноциде советского 
народа нацистами 
И их пособниками в годы Великой 
Отечественной войны

10-11 19.04.25 Зам.дир. поВР 
Советник директора 
Классные руководители

Всемирный День Земли 10-11 22.04.25 Зам.дир.поВР 
Советник директора 
Классные руководители

Всероссийский открытый урок 
«ОБЗР»(день пожарной охраны)

10-11 30.04.25 Зам.директора поВР, кл. 
руководители, 
педагог ОБЗР

Акция «Ветеран живет рядом» 10-11 Апрель-май 2025 г. Зам.дир.поВР 
Советник директора 
Классные руководители



Акция«Свеча памяти» 10-11 Май Зам.дир.поВР 
Советник директора 
Классные руководители

Акция«Окна Победы» 10-11 Май Зам.дир.поВР 
Советник директора 
Классные руководители

День детских общественных 
организаций России

10-11 19.05.25 Зам.дир.поВР 
Советник директора 
Классные руководители

Итоговые линейки
10-11 май Директор школы 

Заместитель директора по 
УМР
Заместитель директора по 
ВР
Классные руководители 
Советник директора

День защиты детей 10-11 1.06.25 Заместитель директора по 
ВР
Классные руководители
Педагог-организатор

День русского языка 10-11 6.06.25 Заместитель директора по 
ВР
Классные руководители

День России 10-11 12.06.25 Заместитель директора по 
ВР
Классные руководители

День памяти и скорби 10-11 22.06.25 Заместитель директора по 
ВР
Классные руководители 
Советник директора

День семьи, любви и верности 10-11 8.07.25 Заместитель директора по 
ВР Советник директора 
Классные руководители

День Военно-морского флота 10-11 30.07.25 Заместитель директора по 
ВР Советник директора 
Классные руководители

День физкультурника 10-11 12.08.25 Заместитель директора по 
ВР Советник директора 
Классные руководители

День Государственного флага 
Российской Федерации

10-11 22.08.25 Заместитель директора по 
ВР
Классные руководители 
Педагог-организатор



День российского кино 10-11 27.08.25 Заместитель директора по 
ВР
Классные руководители 
Советник директора

Организация участия школьников в 
олимпиадах, в том числе в интернет- 
олимпиадах по
Различным направлениям науки и 
техники, использование сетевых 
интернет- ресурсов для 
Самореализации учащихся

10-11 в течение учебного года Заместитель директора по 
УМР
Заместитель директора по 
ВР
Классные руководители

Модуль «Внешкольные мероприятия»

Посещениев, библиотек, 
кинотеатров и т.п.

10-11 В течение года Кл. рук. 
Зам.дир.поВР 
Советник директора

Мероприятия, организуемые 
социальными партнерами

10-11 В течение года Кл. рук. 
Зам.дир.поВР 
Советник директора

Всероссийская массовая лыжная 
гонка «Лыжня России -  2024!»

10-11 февраль Учитель физической 
культуры

«Президентские спортивные игры» 10-11 Апрель-май Учитель физкультуры

Всероссийский Фестиваль 
«Российская школьная весна»

10-11 март-июнь2025год Зам.дир. поВР 
Советник директора

Акция«МЫВМЕСТЕ.ДЕТИ» 10-11 март-декабрь, ежегодно Зам. дир. поВР 
Советник директора

Акция «Бессмертный полк» 10-11 Май Зам. дир. по ВР
Советник директора 
Классные руководители

Организация участия в детских 
Объединениях (РДТТТ, Орлята 
России).

10-11 В течение года Классные руководители

Модуль«Классное руководство»
(согласно индивидуальным по планам работы классных руководителей)

Модуль «Урочная деятельность»
(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников)

Модуль« Самоуправление»
Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное время 

проведения
Ответственные

Выборы в органы классного и 
школьного самоуправления. 
Планирование работы ДШОО

10-11 03-20сентября 
2024 г.

Заместитель директора по 
ВР
Классные руководители



Заседания Совета старшеклассников 10-11 1раз в месяц
Заместитель директора по 
ВР
Совет
старшеклассников

Сбор представителей классов
10-11 По

необходимости

Заместитель директора 
по ВР Советник 
директора 
Совет
старшеклассников

Сбор Совета старшеклассников и 
представителей классов

10-11 1раз вмесяц
Заместитель директора 
по ВР Советник 
директора 
Совет
старшеклассников

Сбор активов классов 10-11 По необходимости Классные руководители

Участие в школьных мероприятиях 
и в мероприятиях по плану района.

10-11 В течение учебного 
года

Совет
старшеклассников Актив 
классов
Заместитель директора 
по ВР

День Самоуправления 10-11 октябрь Зам .дир. по ВР 
Советник директора 
Совет
старшеклассников

Акция ко Дню Добровольца 10-11 ежегодно Зам. дир. По ВР 
Советник директора 
Совет
старшеклассников

Работа школьной службы 
примирения

10-11 В течение года Зам. Директора по ВР 
Советник директора

Церемония посвящения в Первые 10-11 ежегодно Зам.директора по ВР 
Советник директора

Модуль «Внеурочная деятельность»
(согласно рабочим программам педагогов школы)

Модуль«Взаимодействие с родителями (законными представителями)»

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное время 
проведения

Ответственные



Мероприятия, направленные на 
формирование компетентной 
родительской общественности 
школы:
Участие родителей в формировании 
Совета родителей школы; 
Формирование общешкольного 
Родительского комитета;

10-11 сентябрь Директор школы 
Заместители директора 
по УМР
Заместитель директора 
по ВР
Классные руководители

Индивидуальные встречи с 
родителями (законными 
представителями) для решения 
возникающих вопросов по 
обучению и воспитанию 
обучающихся.

10-11 В течение года Директор школы 
Заместители директора 
по УМР
Заместитель директора 
по ВР
Классные руководители 
Социальный педагог

Работа с различными категориями 
детей, родителей (законных 
представителей) - посещение семей 
на дому, индивидуальные беседы с 

родителями, приглашение 
родителей на уроки, к учителям- 
предметникам; 
СОП,КДН,ПДН,ВШК

10-11 В течение года Классные руководители

Проведение родительских собраний 
различной воспитательной 
тематики:
О внутришкольном распорядке 
О формировании здорового образа 
жизни.
О безопасном поведении учащихся 
в школе, общественных местах и 
дома.
О психофизическом развитии детей 
и подростков.
Участие несовершеннолетних в 
несанкционированных митингах и 
акциях.
О режиме дня школьников 
О соблюдении принципов 
информационной безопасности 
учащихся.
О профилактике применения 
насилия в семье 
О родительском контроле за 
поведением несовершеннолетних 
«Терроризм-угроза обществу» 
«Дети и интернет»
«Поведение во время 
террористического акта».

10-11 В течение года Заместитель директора 
по ВР
Классные руководители

Общешкольные и классные 
Родительские собрания

10-11 Один раз в полугодие, 
Один раз в четверть

Администрация школы, 
кл. руководители



Инструктирование родителей об 
усилении контроля за своими 
Детьми в период каникул

10-11 Перед каникулами Классные руководители

Профилактическая работа 10-11 В течение года Зам.директора по 
ВР, кл. руководители

Планирование и проведение 
совместных мероприятий

10-11 В течение года Кл. руководители

Модуль «Профориентация»
Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

Время проведения
Ответственные

Участие во всероссийском 
профориентационном проекте 
«Открытые уроки»

10-11 В течение года Зам.директора по ВР, кл. 
руководители

Акция«Неделя без турникетов» 10-11 Октябрь2024,
апрель2025г

Зам.директора по ВР, 
кл. руководители

Профориентационные игры: 10-11 В течение года Кл.руководители
Деловые игры, квесты Педагог-организатор
Участие во Всероссийском уроке 
«Цифры»

10-11 В течение года Зам.директора по 
ВР, кл. руководители

Участие в проекте «Большая 
перемена»

10-11 Сентябрь-май Кл. руководители 
Педагог-организатор

Организация тематических 
классных часов

10-11 В течение года Классные руководители

Модуль «Безопасность и профилактика»

Месячник безопасности 
жизнедеятельности

10-11 сентябрь Зам. Директора по ВР, 
Учитель ОБЗР, кл. 
руководители

Всероссийский день трезвости 10-11 11.09.24 Зам. дир. по ВР 
Советник директора 
Классные руководители

Тематические классные часы «Мы 
против насилия и экстремизма», 
«Детский дорожно-транспортный 
травматизм. Причины и условия, 
способствующие ДТП», «Знай и 
соблюдай правила дорожного 
движения», «Этика поведения в 
социальных сетях». «Закон и 
порядок». «Умей сказать НЕТ».

10-11 Сентябрь-май Зам. директора по ВР, 
классные руководители

Неделя безопасности дорожного 10-11 25.09.2024-29.09.2024 Зам. дир. по ВР
движения Классные руководители
Цикл мероприятий, по 
Проведению Международного Дня 
Детского телефона доверия 
(буклеты, памятки, презентации)

5-9 Октябрь, май Зам .дир. поВР 
Классные руководители

Мероприятия в рамках 
Всероссийского урока 
безопасности школьников в сети 
Интернет(День Интернета)урок- 
презентация

10-11 октябрь Учитель информатики, 
Зам. дир. по ВР 
Классные руководители



День Всероссийской правовой 
помощи детям

10-11 ноябрь Заместитель директора по 
ВР, классные 
руководители

Просмотр видеороликов и 
обсуждение«Алкоголизм.. .что 
стоит за этим словом?», 
«Наркотики: мифы и реальность»

10-11 март Классные руководители

Всемирный День борьбы со 
СПИДОМ

10-11 01.12.24г. Зам.директора по ВР, 
Классный руководитель

Выступления на родительских 
Собраниях на темы профилактики 
вредных привычек и привития ЗОЖ: 
«Здоровый ребенок - 
Здоровое общество», «Признаки 
употребления токсических 
веществ», «Атмосфера жизни семьи 
как фактор физического и 
психологического здоровья 
подростка», «Влияние употребления 
психоактивных веществ на развитие 
организма подростка»,«Здоровые 
родители-здоровый ребенок»

10-11
классы

1раз в четверть Кл. руководители, 
педагог психолог

Разработка памяток для родителей 
«Ребенок в интернете»,«Что делать, 
если...»

10-11
классы

В течении года Кл. руководитель, 
педагог психолог

Организация и проведение встреч с 
сотрудниками
Правоохранительных органов.

10-11
классы.

1раз в четверть Зам. Директора по ВР

Проведение компьютерного 
социально психологического 
тестирования на предмет 
Зависимости от табакокурения и

для
учащихся 
старше 14 
лет

По графику КО Классные руководители, 
педагог психолог

ПАВ учащихся старше 14л ет
Выявление учащихся из неполных, 
малообеспеченных, многодетных 
семей, опекаемых, учащихся из 
семей, находящихся в ТЖС, СОП 
учащихся, требующих особого 
педагогического внимания.

10-11
классы

В течение сентября Педагог психолог, 
классные руководители

Вовлечение подростков в к ружки и 
секции, учащихся из семей, 
находящихся в ТЖС, СОП 
учащихся, требующих особого 
Педагогического внимания.

10-11
классы

В течение года Зам. директора по ВР, 
Кл .руководители

Проведение индивидуальных 
профилактических бесед о вреде 
пагубных привычек с учащимися, 
состоящими на профилактических 
учетах.

10-11
классы

1раз в месяц Педагог психолог, 
классные руководители

Организация летнего отдыха 
учащихся, состоящих на 
профилактических учетах.

учащиеся. 
состоящие 
на учете

май Педагог психолог, 
классный руководитель



Модуль «Организация предметно-пространственной среды»
Выставки рисунков, фотографий 
творческих работ, посвященных 
Событиями памятным датам

10-11 В течение года Учитель ИЗО, педагог— 
библиотекарь, классные 
руководители

Оформление классных уголков 10-11 Сентябрь2024 Классные руководители

Трудовые десанты по уборке 
территории школы

10-11 В течение года Классные руководители

Праздничное украшение кабинетов, 
окон кабинета к Новому году и 9 
Мая.

10-11 В течение года Классные руководители,

Участие в конкурсах рисунков 
разных уровней.

10-11 В течение года Учитель ИЗО

Участие в фотоконкурсах разных 
уровней.

10-11 В течение года Классные руководители

Выпуск плакатов 
К разным памятным датам.

10-11 В течение года Классные
руководители.

Изготовление декораций для 
праздничных концертов.

10-11 В течение года Учитель изо, классные 
Руководители

Изготовление символики и 
Эмблем детских объединений

10-11 Сентябрь2024 Кураторы
объединений

Участие в конкурсе плакатов 
«Мы за ЗОЖ»

10-11 Март2025 Классные руководители

Модуль «Социальное партнёрство»
Акции, проекты, внеклассные 
мероприятия, организуемые

10-11 В течение 
года

Заместитель 
Директора по ВР,

Социальными партнерами педагог-организатор



III 3. Система условий реализации основной образовательной программы 

III 3.1. Требования к кадровым условиям реализации основной

образовательной программы

Характеристика укомплектованности организации, осуществляющей
образовательную деятельность, педагогическими, руководящими и иными

работниками

МОБУ «Саратовская СОШ» укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной программой 

образовательной организации, способными к инновационной профессиональной 

деятельности.

Требования к кадровым условиям включают:

• укомплектованность МОБУ «Саратовская СОШ» педагогическими, руководящими 

и иными работниками;

• уровень квалификации педагогических и иных работников МОБУ «Саратовская 
СОШ»;

• непрерывность профессионального развития педагогических работников МОБУ 

«Саратовская СОШ», реализующей образовательную программу основного общего 

образования.

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников МОБУ 

«Саратовская СОШ», служат квалификационные характеристики, представленные в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих 

(ЕКС), раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования».

В основу должностных обязанностей положены представленные в 

профессиональном стандарте "Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общегообразования) 

(воспитатель, учитель)"обобщенные трудовые функции, которые поручены работнику, 

занимающему данную должность.

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения 

их соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной 

деятельности, с учетом желания педагогических работников в целях установления



квалификационной категории.

Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям осуществляется один раз в пять лет на основе 

оценки их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, 

самостоятельно формируемыми МОБУ «Саратовская СОШ».

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, 

формируемыми федеральными органами исполнительной власти. Проведение аттестации в 

отношении педагогических работников МОБУ «Саратовская СОШ», находящихся в 

ведении субъекта Российской Федерации, муниципальных и частных организаций, 

осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми уполномоченными 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации.

Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, 

по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно- правовому 

регулированию в сфере труда..

МОБУ «Саратовская СОШ» укомплектована вспомогательным персоналом

Кадровое обеспечение реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

МОБУ «Саратовская СОШ»

Должность Должностные обязанности Кол-во уровень

работников работников:

ОО требования к

(требуется/ уровню

имеется) квалификац ии/

фактически

й уровень



Руководит ль

о

б

р
а

з

о

в

а

т

е

1. Осуществляет руководство 
организацией в соответствии с ее Уставом и 
законодательством Российской Федерации.

0/1
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ц

и

и

заместите 1. Организует процесс разработки и 0/1
л реализации проекта модернизации
ь образовательной системы основного
директора общего образования в соответствии



по
учебно-
воспитате
л
ьной

работе

с ФГОС нового поколения и 
преемственности между начальным

общим образованием : 
готовит предложения по составу 
рабочей группы по введению ФГОС 
нового поколения в средней общей 
школе МОБУ « Трудовая СОШ»; 
распределяет обязанности между
членами рабочей группы: 
по определению необходимых
изменений в целях среднего общего 
образования;
по определению необходимых
изменений в учебном плане среднего 
общего образования ; 
по анализу соответствия содержания



имеющихся предметных 

образовательных программ новым 

ФГОС СОО и определению 

необходимых изменений; 

по анализу соответствия 

используемых образовательных 

технологий новым ФГОС СОО и 

определению необходимых 

изменений;

по анализу соответствия имеющихся 

условий реализации 

образовательной программы новым 

ФГОС СОО и определению 

необходимых изменений; 

по анализу соответствия имеющихся 

способов и организационных 

механизмов контроля 

образовательного процесса и оценки его 

результатов новым ФГОС СОО и 

определению необходимых 

изменений;

по формированию перечня единичных 

проектов по 

модернизации образовательной 

системы среднего общего 

образования в школе;

по оценке продолжительности разработки 

единичных проектов и продолжительности 

их реализации;

по определению необходимых



связей между единичными проектами; по 

согласованию связей между 

единичными проектами; 

по разработке укрупненного плана- графика 

реализации ФГОС СОО нового поколения; 

координирует деятельность по разработке 

единичных проектов по 

модернизации образовательной 

системы среднего общего 

образования;

участвует в проектировании и введении

в действие 

организационного механизма 

управления реализацией проекта 

модернизации образовательной 

системы среднего общего 

образования в школе в соответствии с 

ФГОС СОО нового поколения, 

включающего:

организационный механизм 

контроля хода разработки и реализации 

системы единичных проектов; 

организационный механизм анализа 

состояния работ по комплексному 

проекту;

организационный механизм 

выработки решений по



корректировке планов.

обеспечивает подготовку и проведение 

итоговой аттестации учащихся в 

соответствии с ФГОС СОО нового 

поколения;

проводит работу с родителями 

(законными представителями) по 

выявлению образовательных 

потребностей изапросов, принимает 

родителей (законных 

представителей) по вопросам 

организации учебной и внеучебной 

деятельности.

3.2. Руководит деятельностью 

педагогического коллектива ООО МОБУ 

«Саратовская СОШ»:

- мотивирует образовательную и 

инновационную деятельность 

педагогического коллектива на ступени

среднего общего 

образования;

- осуществляет профилактику 

организационных конфликтов в 

образовательной и инновационной 

деятельности и принимает участие в их 

разрешении;

- обеспечивает условия, 

необходимые для развития 

педагогического коллектива;

3.3. Осуществляет контроль:



- процесса разработки проекта 

модернизации образовательной 

системы на ступени среднего общего 

образования в соответствии с ФГОС 

нового поколения, включающего:

- определение необходимых 

изменений в целях ООО МОБУ 

«Саратовская СОШ»:

определение необходимых 

изменений в учебном плане;

анализ соответствия 

содержания имеющихся предметных 

образовательных программ новым 

ФГОС СОО и определение 

необходимых изменений;

анализ соответствия 

используемых образовательных 

технологий новым ФГОС СОО и 

определение необходимых 

изменений;

анализ соответствия 

имеющихся условий реализации 

образовательной программы новым ФГОС 

СОО и определение 

необходимых изменений;

анализ соответствия 

имеющихся способов и 

организационных механизмов 

контроля образовательного процесса



и оценки его результатов новым ФГОС 

СОО и определение необходимых 

изменений;

формирование перечня 

единичных проектов по 

модернизации образовательной 

системы на ступени ООО школы;

оценку продолжительности 

разработки единичных проектов и 

продолжительности их реализации;

определение необходимых связей 

между единичными проектами;

согласование связей между 

единичными проектами;

разработку укрупненного плана- 

графика реализации ФГОС СОО нового 

поколения.

процесса реализации проекта 

модернизации образовательной 

системы ООО в соответствии с 

апробацией ФГОС СОО нового 

поколения:

выявляет отклонения сроков 

реализации работ по проекту от 

запланированных;

выявляет отклонения результатов 

реализации единичных 

проектов от запланированных;

анализирует результаты,



процессы и условия введения ФГОС СОО 

нового поколения;

прогнозирует возможные сбои в 

реализации единичных проектов;

определяет решения, 

требующиеся для ускорения 

выполнения работ по проекту;

■ способов реализации и условий 

учебной и внеучебной деятельности на 

ступени СОО школы:

учебную нагрузку 

обучающихся;

изучение учащимися правил для 

учащихся;

ведение учителями- 

предметниками журнала и другой 

установленной отчетной 

документации;

оснащение учебных 

кабинетов, в которых ведется 

преподавание, современным 

оборудованием, наглядными 

пособиями и техническими средствами 

обучения;

повышение квалификации и 

профессионального мастерства 

педагогов -  предметников;

пополнение библиотеки 

учебно-методической и



художественной литературой, 

журналами и газетами и медиатеки;

разработку и периодический 

пересмотр не реже 1 раза в 5 лет 

инструкций по охране труда на ступени 

среднего общего

образования;

с участием заместителя 

директора по административно

хозяйственной работе 

своевременное и качественное 

проведение паспортизации учебных 

кабинетов, а также помещений для 

внеучебной деятельности учащихся;

работу по соблюдению в 

образовательном процессе норм и правил 

охраны труда;

безопасность использования, 

хранения учебных приборов и 

оборудования, наглядных пособий, 

школьной мебели. Своевременно 

принимает меры к изъятию учебного 

оборудования, приборов, не 

предусмотренных типовыми 

перечнями, в том числе самодельного, 

установленного в учебных идругих 

помещениях без соответствующего 

акта-разрешения, приостанавливает 

образовательный

процесс в помещениях



образовательного учреждения, если там 

создаются условия, опасные для здоровья 

работников, обучающихся и 

воспитанников.

3.4. Периодически 

информирует педагогический совет и 

администрацию МОБУ «

Саратовская СОШ» о 

результатах апробации по 

введению новых ФГОС СОО.
Заместите

ль

директора

по

воспитател 

ьной работе

1. Организует текущее и 

перспективное планирование 

внеклассной и внешкольной 

воспитательной работы с 

обучающимися и ее проведение;

2. Координирует работу 

воспитателей групп продленного дня, 

классных руководителей, педагога- 

организатора, педагога- организатора 

ОБЖ, педагогов дополнительного

образования, работающих 

на базе школы и других 

непосредственно подчиненных 

работников;

3. Организует и координирует 

разработку необходимой учебно

методической документации;

4. Осуществляет 

систематический контроль за 

качеством воспитательного 

процесса, работой кружков, секций,

0/1



проведением

внешкольных мероприятий;

5. Посещает внеклассные и 

внешкольные мероприятия, 

занятия кружков, секций, анализирует 

их форму и содержание, доводит 

результаты анализа до сведения 

педагогов;

6. Организуе
т

просветительскую работу для

родителей, принимает родителей

(лиц, их заменяющих) по вопросам 

организации

воспитательного процесса;

7. Оказывает помощь

педагогическим работникам в

освоении и разработке 

инновационных воспитательных 

программ и технологий;

.8. Совместно с заместителем 

директора по

учебно

воспитательной работе составляет 

расписание занятий и других видов 

воспитательной и культурно

досуговой деятельности;

9.

Обеспечивает



непосредственно

подчиненных работников;

10. Обеспечива 

ет своевременное составление 

установленной

отчетной документации,

контролирует 

правильное и

своевременное 

ведение классными 

руководителями, педагогом- 

организатором, воспитателями 

ГПД

необходимой

документации;

11. Участвует в процессе 

разработки и реализации проекта 

модернизации

образовательной системы 

средней ступени 

образования в соответствии с

требованиями ФГОС СОО:

12. Г отовит предложения:

- по составу рабочей группы 

по введению ФГОС СОО;

- по 
определению необходимых

изменений в целях средней

ступени образования;



основной

образовательной программы

среднего общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС 

определению необходимых

изменений;

- по анализу соответствия 

имеющихся способови 

организационных

механизмов контроля

образовательного процесса и оценки 

его результатов в соответствии с 

требованиями ФГОС определению 

необходимых изменений;

- по разработке плана- 

графика реализации ФГОС СОО;

13.Участвует

в

проектировании и введении в 

действие

организационного механизма

управления реализацией проекта

модернизации 

образовательной системы

основной ступени образования в 

соответствии с требованиями 

ФГОС СОО, включающего:



организационный механизм 
комплексному проекту;

- организационный механизм

выработки решений

по

корректировке планов.

14. Проводит работу с

(законными

представителями) по 

выявлению 

образовательных потребностей и

15. Участвуетв

проектировании и введении в

организационного

механизм 

а управления реализацией проекта 

модернизации

образовательной

систем

ы основной ступени образования в 

соответствии с требованиями ФГОС 

СОО;

16. Контролирует качество 

воспитательного

процесса,
объективно 
сть оценки 
результато 
в
внеклассно
й



17. Оказывает помощь 

коллективам обучающихся в 

проведении культурно

просветительных и 

оздоровительных мероприятий;

18. Участвуетв

комплектовании школы,

принимает меры по сохранению 

контингента обучающихся в 

кружках, секциях, ГПД и т. п.;

19. Контролирует соблюдение 

обучающимися Устава школы и 

Правил поведения для обучающихся 

школы;

20. Участвует в подборе и 

расстановке педагогических

кадров, организует

повышение их

квалификации и

профессионального мастерства,

руководит работой

методобъединения

классных руководителей, 

повышает свою

квалификацию;

21. Вносит предложения 

по совершенствованию

воспитательного процесса, 

участвует в работе

педагогического совета школы



литературой, журналами и газетами 

по профилю своей работы;

23. Обеспечивает выполнение 

классными 

руководителями,

воспитателями групп продленного 

дня, другими непосредственно 

подчиненными

работниками возложенных 

на них обязанностей по обеспечению 

безопасности 

жизнедеятельности обучающихся;

24. Организуе
т

воспитательную

работу,

добровольный

общественно полезный труд 

обучающихся в строгом

соответствии с нормами и правилами 

охраны труда;

25. Участвует в 

проведении

административно-общественного

контроля по вопросам обеспечения

безопасности жизнедеятельности, в

расследовании несчастных случаев,

произошедших с
работниками,



вопросам обеспечения охраны труда

обучающихся, 

предупреждения травматизма и 

других несчастных случаев;

27. Инструктирует 

непосредственно

подчиненных 

работников по вопросам охраны 

труда, техники безопасности, 

производственной санитарии и

пожарной безопасностис

оформлением соответствующей

документации; составляет

инструкции по технике

безопасности для обучающихся и 

педагогов при проведении

внеклассных

мероприятий;

28. Контролирует соблюдение 

и принимает меры по выполнению

санитарно

гигиенических норм, требований, 

правил по охране труда, пожарной 

безопасности при проведении

воспитательных 

мероприятий и работ вне

образовательного учреждения с

обучающимися;

29. Организуетс 

обучающимися и их родителями



Замести 1. Организует текущее и

те ль перспективное

директо планирование деятельности

ра по педагогического

граждан коллектива по гражданско-

ск о- патриотическому направлению, в

патриот том числе военно-
ич патриотическому; реализацию

ескому действующих

воспита воспитательных программ по
ни ю данному направлению. 

2. Координирует



других

непосредственно подчиненных ему 

специалистов по выполнению планов 

и программ

патриотического

воспитания

учащихся.

3. Организует и

координирует деятельность

педагогического коллектива по 

реализации воспитательных

программ:

- Образование и здоровье;

- Спорт и 

физическое воспитание;

- Краеведение и 
музейное

дело;

- Развитие 

творческих

способностей школьников;

- Содействие 

ученическому

самоуправлению.

4. Организует и 

координирует разработку

программны 
х и
информацио
нно-
методически
х
материалов,
посвященны



6. Осуществляет 

систематический контроль

за качеством воспитательного 

процесса в области формирования 

у детей чувства

патриотизма. Контролирует 

деятельность

объединений дополнительного 

образования, 

работу кружков,

клубов, объединений и 

факультативов 

патриотического, в том числе 

военно-патриотического 

направления,

проведение общешкольных 

воспитательных мероприятий 

патриотической 

направленности.

7. Посещает и анализирует 

внеклассные и внешкольные

мероприятия, классные часы,

воспитательные

мероприятия, 

коллективные творческие дела,

занятия кружков патриотического 

профиля, доводит результаты 

анализа до сведения педагогов.

2.8. Оказывает помощь 

педагогическим работникам в



занятий различных

видов 

воспитательной

деятельности, 

кружков, клубов, объединений

патриотической направленности (в 

том числе военно

патриотической), работы

объединений 

дополнительного образования

детей по патриотическому 

профилю; обеспечивает

своевременную и качественную

замену временно отсутствующих

специалистов, которые 

непосредственно ему

подчинены.

10. Обеспечива

ет своевременное составление и 

ведение установленнойотчетной 

документации по управлению 

воспитательным процессом

патриотической направленности;

контролирует ведение

документации непосредственно

подчиненными специалистами.

11. Оказывает помощь 

коллективам обучающихся в 

проведении социально-значимой



победным дням, памятным датам 

Российской военной истории,

изучению правовой и

государственной

системы,

символики, жизни и деятельности 

выдающихся личностей России,

оздоровительных мероприятий.

12. Осуществля

ет комплектование обучающимися и 

организует работу по сохранению 

контингента обучающихся в кружках, 

других объединениях

дополнительного образования детей 

патриотической направленности на 

базе школы и в учреждениях 

дополнительного образования.

13. Участвует в подборе и 

расстановке педагогических 

кадров, ответственных за вопросы 

патриотического воспитания, орга

низует повышение их

квалификации и

профессионального мастерства.

14. Организуетработу 

по гражданско-

патриотическому воспитанию

в методических 

объединениях



патриотического

воспитания обучающихся и

подготовки их к военной службе.

16. Повышает 

свою

профессиональную квалификацию.

17. Участвует в работе 

городского (районного) 

методического

объединений заместителей

директора по патриотической работе 

и во временных творческих группах.

18. Организует обобщение и

распространение 

передового 

педагогического и

управленческого опыта в области 

патриотического воспитания.

19. Вносит предложения по 

совершенствованию работы школы по 

гражданско-патриотическому, 

валеологическому

воспитанию обучающихся, 

участвует в работе педагогического 

совета школы.

20. Создает условия для 

улучшения и разнообразия



МОБУ «Саратовская СОШ» с учетом особенностей педагогической деятельности по 

проектированию и реализации образовательного процесса составляет перечень необходимых 

должностей в соответствии с ЕКС и требованиями профессионального стандарта "Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)".

Описание уровня квалификации педагогических, руководящих и иных 

работников организации, осуществляющей образовательную деятельность

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала МОБУ «Саратовская СОШ» является обеспечение в соответствии с 

новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом.

В ООП МОБУ «Саратовская СОШ» представлены планы-графики, включающие 

различные формы непрерывного повышения квалификации всех педагогических 

работников, а также графики аттестации кадров на соответствие занимаемой должности и 

квалификационную категорию в соответствии с приказом Минобрнауки России от 7 апреля 

2014 г. № 276 «О порядке аттестации педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных организаций», а также методикой оценки уровня 

квалификации педагогических работников. При этом используются различные 

образовательные организации, имеющие соответствующую лицензию.

Описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических и руководящих работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, реализующей основную 

образовательную программу.

Формами повышения квалификации являются: послевузовское обучение в высших 

учебных заведениях, в том числе магистратуре, аспирантуре, докторантуре, на курсах 

повышения квалификации; стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и 

мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной образовательной 

программы; дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах;

создание и публикация методических материалов и др..

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее 

реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплаты труда.



Ожидаемый результат повышения квалификации -  профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС СОО:

— обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования;

— освоение новой системы требований к структуре основной 

образовательной программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также 

системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся;

— овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС СОО.

III 3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной

программы

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования являются:

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к уровню основного общего образования с учетом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из 

среднего школьного возраста в старший;

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса;

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса.

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 
отношению к уровню основного общего образования с учетом специфики возрастного 
психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из среднего 
школьного возраста в старший, включают в себя: учебное сотрудничество, совместную 
деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую игру, 
освоение культуры аргументации, рефлексию, педагогическое общение, а также 
информационно- методическое обеспечение образовательно-воспитательного процесса.

При организации психолого-педагогического сопровождения участников

образовательного процесса на уровне среднего общего образования можно выделить 

следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, 

на уровне класса, на уровне образовательной организации.



Основными формами психолого-педагогического сопровождения

выступают:

• диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

которая проводится на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в 

конце каждого учебного года;

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной 

организации;

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 
работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения 

относятся:

• сохранение и укрепление психологического здоровья;

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся;

• психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;

• формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного 

образа жизни;

• развитие экологической культуры;

• выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и 

особыми возможностями здоровья;

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;

• поддержку детских объединений и ученического самоуправления;

• выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности.

Для оценки профессиональной деятельности педагога в образовательной 

организации используются различные методики оценки психолого- педагогической 

компетентности участников образовательного процесса.

III 3.3 Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего

общего образования

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего 

общего образования МОБУ «Саратовская СОШ» опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного среднего общего образования.



Объем действующих расходных обязательств отражается в государственном 

задании образовательной организации.

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

(или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее 

оказания (выполнения).

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего 

общего образования учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств на 

основе муниципального задания по оказанию муниципальных образовательных услуг.

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного среднего общего образования в общеобразовательных 

организациях осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации.

Норматив затрат на реализацию образовательной программы среднего общего 

образования — гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в 

год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной 

программы среднего общего образования, включая:

• расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 
программу среднего общего образования;

• расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек;

• прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов).

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере образования 

определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом 

форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий 

получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим 

работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 

обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных законодательством 

особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для 

различных категорий обучающихся), за исключением образовательной деятельности, 

осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного 

обучающегося, если иное не установлено законодательством.



Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного 

финансирования в расчете на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно

правовое регулирование на региональном уровне следующих положений:

— сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в 

величину норматива затрат на реализацию образовательной программы начального 

общего образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на 

обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 

общеобразовательных организаций);

— возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет субъекта Российской Федерации -  местный бюджет), но и на 

уровне внутрибюджетных отношений (местный бюджет -  общеобразовательная 

организация) и общеобразовательной организации.

Формирование фонда оплаты труда МОБУ «Трудовая СОШ» осуществляется в 

пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, 

определенными органами государственной власти субъекта Российской Федерации, 

количеством обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их 

наличии) и локальным нормативным актом образовательной организации, 

устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной организации.

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются локальными нормативными актами МОБУ «Саратовская СОШ», которая 

самостоятельно определяет:

— соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;

— соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно- 

технического,административно-хозяйственного, производственного, учебно

вспомогательного и иного персонала;
С» С» С» С» 1— соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда;

— порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми актами.

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных МОБУ «Саратовская СОШ» на 

очередной финансовый год.



III 3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной

программы

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

формируются с учетом:

-  требований ФГОС СОО;

— положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. № 966;

—Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.6.2553- 09

«Санитарно-эпидемиологические требования к безопасности условий труда работников, не

достигших 18-летнего возраста», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30 сентября 2009 г. № 58 (зарегистрированных 

Министерством юстиции Российской Федерации 5.11.2009 г., регистрационный № 15172. 

Российская газета, 2009, № 217);

— Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.5.2409- 08

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в

общеобразовательных организациях, учреждениях начального и среднего профессионального 

образования», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 23 июля 2008 г. № 45 (зарегистрированных Министерством 

юстиции Российской Федерации 7.08.2008 г., регистрационный № 12085. Российская газета, 

2008, № 174);

— Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.3.2630- 10 «Санитарно
эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 
деятельность», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрированных Министерством юстиции 
Российской Федерации 9.08.2010 г., регистрационный № 18094. Бюллетень нормативных 
актов федеральных органов исполнительной власти, 2010, № 36);

—Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной Распоряжением

Правительства Российской Федерации от 4.09.2014 г. № 1726-р (в части поддержки 

внеурочной деятельности и блока дополнительного образования);

— иных действующих федеральных/региональных/муниципальных/ локальных 

нормативных актов и рекомендаций.

Материально-техническая база МОБУ «Саратовская СОШ» приведена в 
соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной 
программы, необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса 
и созданию соответствующей образовательной и социальной среды.



Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования ФГОС, требования Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 №966.;перечни 

рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов, 

утвержденные региональными нормативными актами и локальными актами МОБУ 

«Саратовская СОШ», разработанными с учетом местных условий, особенностей 

реализации основной образовательной программы в МОБУ «Саратовская СОШ».

В соответствии с требованиями ФГОС в МОБУ «Саратовская СОШ», 

реализующей основную образовательную программу основного общего образования, 

создаются и устанавливаются:

• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся 

и педагогических работников;

• лекционные аудитории;

• помещения для занятий учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью, моделированием и техническим творчеством;

• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности 

лаборатории и мастерские;

• помещения (кабинеты) для занятий музыкой, хореографией и 
изобразительным искусством;

• лингафонные кабинеты;

• информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудованными 

читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного 

фонда, медиатекой;

• актовый зал;

• спортивные комплексы, залы, стадионы, спортивные площадки, оснащенные 
игровым, спортивным оборудованием и инвентарем;

• автогородки;

• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в 

том числе горячих завтраков;



• административные и иные помещения, оснащенные необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с детьми- инвалидами и 

детьми с ОВЗ;

• гардеробы, санузлы, места личной гигиены;

• участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон.

Все помещения обеспечиваются комплектами оборудования для реализации 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 

канцелярские принадлежности, а также мебелью, оснащением, презентационным 

оборудованием и необходимым инвентарем.

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы в МОБУ «Саратовская СОШ» осуществлена посредством сопоставления 

имеющегося и требуемого оборудования.

Школа располагает достаточной материально-технической базой, 

обеспечивающей организацию и проведение всех видов деятельности младших 

школьников, предусмотренной ФГОС СОО.

В школе имеются 1 компьютерный кабинет с 7 стационарными компьютерами.

Для организации всех видов деятельности школьников в рамках ООП 

обучающиеся имеют доступ по расписанию в следующие помещения:

• предметные кабинеты;

• библиотека с читальным залом (с обеспечением возможности работы 

на стационарном компьютере библиотеки или использования переносных 

компьютеров), медиатекой, выходом в сеть Интернет;

• спортивный зал,

• актовый зал.

Все учебные помещения рассчитаны на использование проектора и имеют 

соответствующий экран.

Сводные показатели Показат
е

Обеспеченность обучающихся учебной литературой (%) 100%
Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе 28
Количество обучающихся на 1 компьютер 4
Наличие библиотек/ информационно-библиотечного центра Да
Возможность пользования сетью Интернет обучающимися Да
Количество АРМ (автоматизированное рабочее место) 
учителя

2

Количество компьютеров, применяемых в управлении 5



Возможность пользования сетью Интернет педагогами 
(да/нет)

да

Наличие сайта (да/нет) да

Кабинеты средней школы расположены на первом и втором этажах, столовая; спортивный
и  и  т-чзал, компьютерный класс — на первом этаже, актовый зал — на втором этаже. В здании

предусмотрены рекреации для проведения перемен. Имеется оборудование в

спортивных залах для организации занятий физической культуры и внеурочных занятий. 

Актовый зал используется для организации перемен, а также внеклассных мероприятий, 

внеурочных занятий. Учебные кабинеты так же используются для организации занятий в 

рамках внеурочной деятельности.

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда

обучающихся.

Соблюдение условий в образовательном учреждении По 
к а 

затели ОУ
Санитарно-гигиенические требования к 

водоснабжению, канализации, освещению,
воздушно

тепловому режиму соответствуют нормам СанПиН 2.45.2409-08.

Да

Санитарно-бытовые условия:
— гардероб в отдельной секции,
— туалетов
— спортзал с душевой площадью

24
м2
8

326 м2
Обеспечение пожарной и электробезопасности

соответствуют нормам ФЗ от 21.12.1994 г. №
69-

ФЗ «О пожарнойбезопасности».
Система пожарной сигнализации установлена в 2010 г., 2015 
г.

Да

Соблюдение требований охраны труда
соответствует Постановлению Минтруда № 

80 от 17.12.2002 г. и № 29 от 13.01.2003 
г.

Да

Соблюдение сроков и необходимых объемов ремонта:
— капитальный ремонт,
— косметический ремонт.

2010,201 
5 

еж 
е годно

Площадь помещения здания — 2417 м2 
Инсоляция — классы фасадом выходят 
на юг.
Приточная вентиляция в спортзале, кабинетах 

повышенной опасности. Разделение зон для обеспечения 
деятельности: образовательной (966м2), учебно- 
вспомогательной-1412 м,2 хозяйственной (39 м2).



Соответствие требованиям к зданию образовательного 
учреждения

— полное соответствие «Правилам содержания и ремонта фасадов 
зданий и сооружений в РФ»: архитектура здания — не типовой 
проект. Кабинетов основной школы — 11 кабинетов(кабинет 
матемаки- 36,6 м ’
, кабинет русского языка и литературы -36,6 м2 , кабинет 
технологии- 24 м2, кабинет ИВТ-36, 6 м2, кабинет географии-36,6 
м2 , кабинет биологии -36,6 м2 , кабинет ОБЖ- 24 м2, кабинет 
истории, обществознания, ИЗО, искусства-

Да

2 2 2 24 м , кабинет музыки-46,44 м , кабинет физики-39,3 м , кабинет
английского языка- 39,3 м2, лаборатория кабинета физики -8,6 м2,
лаборатория кабинета химии и биологии-20 м.2

Соответствие требованиям к помещению для питания:
— обеденный зал — 54,8 м2,
— 60 посадочных мест,
— пищеблок с подсобными помещениями (12 

помещений)

Да

135,51 м2,
— охват горячим питанием — 100%.
Соответствие требованиям к расходным материалам — 

достаточное количество бумаги, инструментов письма. Имеются 
цифровые носители.

Да

0

Наличие лицензированного медицинского кабинета ФАП

1

Наличие процедурного кабинета ФАП

2

Наличие лицензированного стоматологического кабинета Нет

3

Кабинеты основной школы 11

4

Мебель во всех учебных кабинетах соответствует нормам 
СанПин

Да

5

Библиотека Да

(1)

6

Соответствие требованиям к помещению библиотеки: 
площадь библиотеки —20 
м2, площадь хранилища —
11,6 м2, число читальных 
мест — 6, медиатека — 
есть,
выход в Интернет- есть, 
средства сканирования и 
копирования- нет учебный фонд —
6082 книг; художественный — 2548 
книг;
укомплектованность библиотеки ОУ печатными и

Н

е

полнос 

т ью



электронными образовательными ресурсами по всем учебным 
предметам учебного плана ООП ООО не полностью

7

Актовый зал Да (1)

8

Спортивные залы Да(1)

9

Игровая спортивная площадка Да (1)

0

Лингафонный кабинет Да(1)

1

Кабинет психолога В проекте

Выставочный зал декоративно-прикладного искусства Нет
2

3

Музеи Нет

4

Компьютерный класс Да (1)

5

Теннисные корты Нет

Требования ФГОС к учебным помещениям Имеются в
наличии/
необходимо

Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников

2/11

Помещения для занятий учебно- исследовательской и

проектной деятельностью, моделированием и техническим 
творчеством

Нет/1

Помещения, необходимые для реализации учебной и внеурочной 

деятельности

5/5

Наличие помещений для занятий музыкой, 
хореографией и изобразительным искусством

Нет/ 1



Наличие лингафонного кабинета, оборудованного Да/1

персональными компьютерами со средствами записи и

редактирования звука и изображения, медиаплеерами для

индивидуальной работы с учебным вещанием в

урочное и внеурочное время, средствами, обеспечивающими

индивидуальную аудиокоммуникацию.

Школа имеет библиотеку с необходимыми фондами учебной, методической, 

справочной, энциклопедической и художественной литературы, периодических 

изданий в соответствии с реализуемыми общеобразовательными программами.

В библиотеке МОБУ «Саратовская СОШ» по штатному расписанию 0,5 ставки 

библиотекаря. Библиотека занимает отдельное помещение, оснащена стеллажами. 

Фонд библиотечных ресурсов школы представлен на традиционных (бумажных) и 

электронных носителях информации. Фонд литературы расставлен согласно 

библиотечно-библиографической классификации.

В своей деятельности библиотека руководствуется «Положением о 

библиотеке» и «Правилами пользования библиотекой». Работа библиотеки ведется на 

основе плана работы, который утверждается администрацией школы. В библиотеке 

оформляются тематические выставки, проводятся викторины, конкурсы, беседы, 

обзоры и т.д. Фонд библиотеки составляет 9074 экземпляров (художественной 

литературы — 2548 экземпляров, учебников — 6082 экземпляров). Обеспеченность 

учебной, справочной и художественной литературой в школе составляет 49 книг на 

одного обучающегося. Информационная поддержка учебного процесса в школе 

осуществляется через предоставление справочных, энциклопедических и 

периодических изданий: методическая литература — 444

Обеспеченность учебниками обучающихся 10-11 классов
Предметы в 

соответствии с 

учебным 

планом

Учебники

Кол-во 

учебник 

ов в

наличии

Кол-во 

учебников, 

требующих ся 

в библиотеку

10 класс

Русский язык. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., 

Русское слово. 2011г.

10 0



Литература

Под ред. Коровина В.А., 

Просвещение, 2011г.

10 0

Под ред. Коровина В.А., 

Просвещение, 2011г.

10 0

Английский язык. О.В.Афанасьева, Д.Дули., 

Просвещение, 2017г.

10 0

Алгебра и начала

математического

анализа

Мордковича А.Г. 

Мнемозина, 2020г.

10 0

Геометрия Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б.,

Просвещение, 2020г.

10 0

Информатика и 

ИКТ.

Л.Л. Босова, А.Ю.Босова. 

Лаборатория знаний, 2017г.

7 3

История России

Горинов М.М., Данилов А.А., 

Моруков М.Ю. 

под.ред.Торкунова А.В.

10 0

Всеобщая

история

Загладин Н.В., Русское слово, 

2011г.

10 0

Обществознание Л.Н.Боголюбов, 

Просвещение, 2018г.,

10 0

Биология Сивоглазов В.И., Агафонова 

И.Б., Захарова Е.Т.

Дрофа, 2012г.

10 0

География Домогацких Е.М, 

Алексеевский Н.И.,

Русское слово, 2011г.

10 0

Физика Мякишев Г.Я. Дрофа, 2019г. 10 0

Химия Рудзитис Г.Е., Дрофа, 2017г. 10 0



Основы 

безопасности 

жизнедеятельност и

Смирнов А.Т., Хренников 

Б.О. Под

редакцией 

Смирнова А.Т., 

Просвещение, 2011г.

2 8

Физическая

культура

Лях В.И., Просвещение, 

2018г.

2 8

Родной язык 

(русский)

О.М.Александрова,

Просвещение

0 10

11 класс
Русский язык. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., 

Русское слово. 1011г.

4 0

Литература

Под ред. Журавлева 

В.П.Просвещение, 2011г.

4 0

Под ред. Журавлева 

В.П.Просвещение, 2011г.

4 0

Английский язык. О.В.Афанасьева, Д.Дули., 

Просвещение, 2017г.

4 0

Алгебра и начала

математического

анализа

Мордковича А.Г. Мнемозина, 

2010г.

4 0

Г еометрия Атанасян Л.С., Бутузов 
В.Ф., Кадомцев С.Б., 
Просвещение, 2012г.

4 0

Информатика и 

ИКТ

Л.Л. Босова, А.Ю.Босова. 

Лаборатория знаний.

0 4

История России

Горинов М.М., Данилов А.А.,

Моруков М.Ю. под. ред. 
Торкунова А.В.

4 0

Всеобщая

история

Загладин Н.В., Русское слово, 

2011г.

4 0

Обществознание Л.Н.Боголюбов, 

Просвещение, 2018г.,

4 0



Биология Сивоглазов В.И., Агафонова

И.Б., Захарова Е.Т.
Дрофа, 2012г.

4 0

География Домогацких Е.М, 

Алексеевский Н.И., 

Русское слово, 2011г.

4 0

Физика Мякишев Г.Я. Дрофа, 2018г. 4 0

Химия Рудзитис Г.Е., Дрофа. 0 4

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност и

Смирнов А.Т., Хренников 

Б.О. Под

редакцией 

Смирнова А.Т., 

Просвещение, 2011г.

2 2

Физическая

культура

Лях В.И., Просвещение, 

2018г.

5 0

Астрономия Чарушин В.М. Просвещение. 

2017г.

4 0

Родной язык 

(русский)

О.М.Александрова,

Просвещение

0 4

Технология Симоненко В.Д. Вентана — 

Граф, 2012г.

4 0

МОБУ «Саратовская СОШ» располагает материальной и информационной 

базой, которая обеспечивает организацию всех видов деятельности школьников, 

позволяет обеспечить реализацию современных образовательных потребностей. За 

последние пять лет благодаря реализации программ развития образования всех 

уровней, инвестициям на его модернизацию в основной школе установлено учебное 

оборудование для реализации новых федеральных образовательных стандартов. 

Значительно выросло в школе количество компьютеров, все компьютеры подключены 

к сети Интернет.

Школа занимает удобное двухэтажное здание после капитального ремонта и 

пристроя в 2015 г. столовой, актового зала, спортивного зала, и 11 учебных кабинетов.



Ежегодно к началу учебного года в школе делается косметический ремонт. 

Имеется автоматическая пожарная сигнализация, в здании осуществляется пропускной 

режим.

Все кабинеты средней школы и специализированные помещения соответствуют 

санитарно-эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам, возрастным 

особенностям и возможностям обучающихся, отвечают требованиям к оснащенности 

школьных помещений.

Перечень оборудования, необходимого в средней 

школе для реализации ФГОС

Класс

ы

Тип

кабинета

Мебель и оборудование (шт.)

Стол 
учениче 
ский в 
комплек 
те со 
стулом

Стол

для
учителя с
местом
для
компью 
те ра

Доск
а
клас 
сн ая

Экран
стаци
он
арный

Кронш 
те йн 
для
проекц 
ио нной 
аппара 
ту ры

Шка
ф
для 
учеб 
но го 
посо 
би я

10 Класс
20 1 1 1 1 1

11 Класс 20 1 1 1 1 1

Всего 40 2 2 2 2 2

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса

Наименование

оборудования

Количество(в
наличии/требуется)

10 класс 11
класс

Всего

Персональный компьютер 7/0 7/0 7/0

Переносной компьютер 2/0 2/0 2/0

Интерактивная доска 1/0 1/0 1/0

МФУ 1/0 1/0 2/0



Микроскоп цифровой 1/1 1/1 1/1

Веб-камера 1/0 1/0 1/0

Система тестирования 
качества знаний

0/1 0/1 0/2

Фотоаппарат 1/1 1/1 1/2

Сканер 1/0 1/0 2/0

Мультимедийный проектор 1/0 1/0 2/0

Экран для мультимедийного 
проектора

1/0 1/0 2/0

Оценка материально-технических условий реализации

основной образовательной программы

п/п

Требования ФГОС, нормативных и 
локальных актов

Необходим 
о/ имеется

Потребность

Учебные кабинеты 15/15 Требуется
обновление

Помещения для занятий 
учебно-исследовательской и 
проектной деятельностью, 
моделированием и техническим 
творчеством.

1/0 1

Помещения (кабинеты, 
мастерские, студии) для занятий 
музыкой и изобразительным 
искусством.

2/1 1

Помещения для 
медицинского персонала

1/1 -

Г ардеробы, санузлы, места 
личной гигиены

Имеются 2/6/2 -

Помещения для питания столовая/
столовая

-

Спортивные залы 1/1 -
Спортивная площадка с 
оборудованием

1/0 1

Библиотека с читальным залом 1/1 -
Книгохранилище 1/1 -

Компо ненты 
оснащения

Необходимое оборудование 
и оснащение

Необходимо/имеется

1.
Компонент
ы
оснащения
учебных
предметных

Паспорт кабинета имеется
У чебно-методические 

материалы, УМК по предметам, 
дидактические и раздаточные 
материалы по предметам

имеют п все 
ся предметам о м

Аудиозаписи, ТСО, имеются,
необходимо



кабинетов компьютерные, информационно- пополнение
Мебель имеется, 

требуется обновление
Подключение к локальной 

сети школы
имеется не для 

всех компьютеров

2.

Компоненты

Нормативные документы 
федерального, регионального и 
муниципального уровней, 
сборник локальных актов школы

имеются

оснащения Документация ОУ имеется

методическо
Цифровые образовательные 

ресурсы
имеются

г о кабинета Методическая литература для 
педагогов, подписная методическая 
продукция

в библиотеке

Публикации педагогов работ 
в СМИ

имеется

Банк исследовательских 
работ учащихся

имеется

Брошюровочная машина не имеется
Комплекты диагностических 

материалов
необходимо пополнение и 
корректировка, доработка

3. Стеллажи для книг Имеются
Читальные места имеются

Компонент Компьютеры имеются

ы

оснащения

Учебный фонд 6082экз.
Художественная и 

программная литература
2548 экз.

Брошюры и журналы имеется
библиотеки Научно-педагогическая и 

методическая литературы
имеется

4. Оборудование для занятий 
гимнастикой

имеется

Компоненты Столы для настольного 
тенниса

имеются

оснащения

спортивных

залов

Оборудование для занятий 
спортивными играми

имеется

(футбол, волейбол, 
баскетбол)

5 Ноутбук имеется
Проектор имеется 1

Компоненты Экран имеется 1
оснащения Стулья имеются

Фонотека, цифровые ресурсы имеются
актового зала Колонки имеются 4

Микрофоны имеются 4
Стойки под микрофоны имеются 2

Микшерский пульт имеется 1
6.

Компонент
Обеденный зал, 

оснащенный мебелью
имеется



оснащения 
помещений 
для питания

Пищеблок с подсобными 
помещениями

имеется

7.
Комплект 
оснащения 
медицински х 
кабинетов

Оборудование медицинскихи 
прививочных 

кабинетов согласно нормам.

Имеется в ФАПе

8.
Комплект
оснащения
гардеробо

в

Оборудование для хранения 
одежды, обуви.

имеется

Характеристика информационно-технического оснащения

Показатели Показатели

ОУ

Обеспеченность обучающихся учебной литературой (%) 100%

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе 28

Наличие библиотек/ информационно-библиотечного центра Да
Наличие медиатеки (есть/нет) Есть(99)

Количество АРМ (автоматизированное рабочее место) 
учителя

1

Наличие учебно-лабораторного оборудования 1п1етп1:е 

(комплекты)

Кол-во МФУ 2

Количество досок интерактивных 1

Количество проекторов 5

Количество микроскопов 5

Количество компьютеров, применяемых в управлении 7

Возможность пользования сетью Интернет педагогами 

(да/нет)

да

Наличие сайта (да/нет) да

Создание условий для обеспечения обучающихся 

питанием (да/нет)

да

Создание условий для занятия физической культурой 

(да/нет)

да



Создание условий для занятий внеурочной деятельностью 

(да/нет)

да

Обеспеченность обучающихся медицинским 

обслуживанием (да/нет)

да

С учетом требований СанПИН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

имеются помещения для осуществления образовательного процесса, активной 

деятельности, отдыха, питания обучающихся, освещенность и воздушно-тепловой 

режим, рабочие, учебные зоны и зоны для индивидуальных занятий, которые дают
и  1  и  с» с»возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и внеурочной 

деятельности для всех участников образовательного процесса.

III 3.5. Информационно-методические условия реализации основной

образовательной программы 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно- телекоммуникационных 

средств и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, 

социально активной личности, а также компетентность участников образовательного 

процесса в решении учебно- познавательных и профессиональных задач с 

применением информационно- коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), 

наличие служб поддержки применения ИКТ.

Создаваемая в образовательной организации ИОС строится в соответствии со 

следующей иерархией:

• единая информационно-образовательная среда страны;

• единая информационно-образовательная среда региона;

• информационно-образовательная среда образовательной организации;

• предметная информационно-образовательная среда;

• информационно-образовательная среда УМК;

• информационно-образовательная среда компонентов УМК;

• информационно-образовательная среда элементов УМК.



• Основными элементами ИОС являются:

• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;

• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;

• информационно-образовательные ресурсы сети Интернет;

• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;

• прикладные программы, в том числе

поддерживающие администрирование и финансово
хозяйственную деятельность МОБУ

«Саратовская СОШ» (бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры и т. д.).
Необходимое для использования ИКТ оборудование

отвечает современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ:

• в учебной деятельности;

• во внеурочной деятельности;

• в исследовательской и проектной деятельности;

• при измерении, контроле и оценке результатов образования;

• в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие 

всех участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие образовательной организации 

с другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность:

• реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 
осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;

• ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на 

иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами 

текстового редактора;

• записи и обработки изображения (включая микроскопические, 

телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в 

природе и обществе, хода образовательного процесса; переноса информации с 

нецифровых носителей (включая трехмерные объекты) в цифровую среду 

(оцифровка, сканирование);



• создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, 

родства и др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; 

создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с 

проведением рукой произвольных линий;

• организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том 

числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений;

• выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;

• вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду 

(печать);

• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет, входа в информационную среду организации, в том числе через 

Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде 

образовательной организации;

• поиска и получения информации;

• использования источников информации на бумажных и цифровых носителях 
(в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);

• вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для 
учебной деятельности на уроке и вне урока;

• общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, 

участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики);

• создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 

наглядного представления;

• включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения 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 естественно- научных объектов и явлений;

• исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых



технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и 

кинестетических синтезаторов;

художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ- 

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских 

проектов, натурной и рисованной мультипликации;

• создания материальных и информационных объектов с использованием 

ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения 

распространенных технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, 

технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных технологиях);

• проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления 

объектами; программирования;

• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 
оборудования, а также компьютерных тренажеров;

• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 

образовательной организации;
_  ____ и    и• проектирования и организации индивидуальной и групповой 

деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; планирования 

учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов 

(выступлений, дискуссий, экспериментов);

• обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным 

ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям 

медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для 

тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся;

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 
общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и

видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 

представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа 

сопровождением;

• выпуска школьных печатных изданий, работы школьного 

телевидения. Все указанные виды деятельности обеспечиваются



расходными материалами.

МОБУ «Саратовская СОШ» определяются необходимые меры и сроки по приведению

информационно-методических условий реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования в соответствие с требованиями ФГОС СОО.

III 3.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

основной образовательной программой среднего общего образования 

Образовательной организацией определяются все необходимые меры и сроки по 

приведению информационно-методических условий реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования в соответствие с требованиями 

ФГОС СОО.

Система условий реализации ООП образовательной организации

базируется на результатах проведенной в ходе разработки программы

комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: -анализ 

имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования;

— установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 

задачам основной образовательной программы образовательной организации, 

сформированным с учетом потребностей всех участников образовательных отношений;

— выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС СОО;

— разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;

— разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 

системы условий;

— разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты).

III 4. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной

образовательной программы образовательной организации является создание и поддержание
1 и  и  и  и  1комфортной развивающей образовательной среды, позволяющей формировать успешную, 

интеллектуально развитую, творческую личность, способную свободно адаптироваться к 

социальным условиям, ответственную за свое здоровье и жизнь.

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий учитывают



организационную структуру образовательной организации, взаимодействие с другими 

субъектами образовательных отношений, иерархию целевых ориентиров, обозначенную в 

ФГОС СОО и выстроенную в ООП образовательной организации.

Одним из механизмов повышения качества образования является система 

государственно-общественного управления, характерными чертами которой являются 

совместная деятельность государственных и общественных структур по управлению 

образовательными организациями; процедура принятия решений, которая включает 

обязательное согласование проектов решений с представителями общественности; 

делегирование части властных полномочий органов управления образованием структурам, 

представляющим интересы определенных групп общественности; разработка механизмов 

(способов) разрешения возникающих противоречий и конфликтов между государственными 

и общественными структурами управления. В связи с этим к формированию системы 

условий могут быть привлечены различные участники образовательных отношений.

III 5. Сетевой график (дорожная карта) по 

формированию необходимой системы условий

Направление
мероприятий Мероприятия

Сроки

реализации

I.
Нормативное 
обеспечение 
введения ФГОС 
СОО

1. Наличие решения органа 
государственно-общественного управления 
(совета школы, управляющего совета, 
попечительского совета) или иного 
локального акта о введении в образовательной 
организации ФГОС СОО

2. Разработка и утверждение плана- графика 
введения ФГОС СОО

3. Обеспечение соответствия нормативной 
базы школы требованиям ФГОС СОО (цели 
образовательной деятельности, режим 
занятий, финансирование, материально
техническое обеспечение и др.)

4. Разработка на основе примерной 
основной образовательной программы 
среднего общего образования основной 
образовательной программы среднего 
общего образования образовательной 
организации



5. Утверждение основной 
образовательной программы 
образовательной организации

6. Приведение должностных инструкций 
работников образовательной организации в 
соответствие с требованиями ФГОС СОО и 
тарифно-квалификационными 
характеристиками и профессиональным 
стандартом педагога

7. Определение списка учебников и 
учебных пособий, используемых в 
образовательной деятельности в 
соответствии с ФГОС СОО и входящих в 
федеральный перечень учебников

8. Разработка и корректировка локальных актов, 
устанавливающих требования к различным 
объектам инфраструктуры образовательной 
организации с учетом требований к минимальной 
оснащенности учебного процесса

9. Доработка:
— образовательных программ 
(индивидуальных и др.);
— учебного плана;
— рабочих программ учебных предметов, 
курсов, дисциплин, модулей;
— годового календарного учебного 
графика;
— положений о внеурочной деятельности 
обучающихся;
— положения об организации текущей и 
итоговой оценки достижения обучающимися 
планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы;
— положения об организации домашней 
работы обучающихся;
— положения о формах получения 
образования.

II. Финансовое 
обеспечение 
введения ФГОС

1. Определение объема расходов, 
необходимых для реализации ООП и 
достижения планируемых результатов



среднего
общего
образования

2. Корректировка локальных актов, 
регламентирующих установление 
заработной платы работников 
образовательной организации, в том числе 
стимулирующих надбавок и доплат, 
порядка и размеров премирования

3. Заключение дополнительных соглашений к 
трудовому договору с педагогическими 
работниками

III.
Организационн 
ое обеспечение 
введения ФГОС 
среднего общего

1. Обеспечение координации взаимодействия 
участников образовательных отношений по 
организации введения ФГОС СОО

образования 2. Разработка и реализация моделей 
взаимодействия организаций общего 
образования и дополнительного образования 
детей и учреждений культуры и спорта, 
обеспечивающих организацию внеурочной 
деятельности

3. Разработка и реализация системы 
мониторинга образовательных потребностей 
обучающихся и родителей (законных 
представителей) для проектирования учебного 
плана в части, формируемой участниками 
образовательных отношений, и внеурочной 
деятельности

4. Привлечение органов государственно
общественного управления образовательной 
организацией к проектированию основной 
образовательной программы среднего общего 
образования

IV. Кадровое
обеспечение
введения ФГОС
среднего
общего
образования

1.Анализ кадрового обеспечения введения 
и реализации ФГОС СОО

2. Создание (корректировка) плана- графика 
повышения квалификации педагогических и 
руководящих работников образовательной 
организации в связи с введением ФГОС СОО



3. Корректировка плана научно
методических семинаров 
(внутришкольного повышения 
квалификации) с ориентацией на 
проблемы введения ФГОС СОО

V.
Информацион 
ное обеспечение 
введения ФГОС 
среднего 
общего 
образования

1. Размещение на сайте образовательной 
организации информационных 
материалов о реализации ФГОС СОО

2. Широкое информирование 
родительской общественности о введении 
ФГОС СОО и порядке перехода на них

3. Организация изучения общественного 
мнения по вопросам реализации ФГОС 
СОО и внесения возможных дополнений в 
содержание ООП образовательной 
организации

4. Разработка и утверждение локальных актов, 
регламентирующих: организацию и проведение 
публичного отчета образовательной организации

VI. Материально
техническое 
обеспечение 
введения ФГОС 
среднего общего 
образования

1. Анализ материально-технического 
обеспечения реализации ФГОС СОО

2. Обеспечение соответствия 
материально-технической базы 
образовательной организации 
требованиям ФГОС СОО

3. Обеспечение соответствия санитарно
гигиенических условий требованиям ФГОС и 
СанПиН

4. Обеспечение соответствия условий 
реализации ООП противопожарным нормам, 
нормам охраны труда работников 
образовательной организации

5. Обеспечение соответствия 
информационно-образовательной среды 
требованиям ФГОС СОО

6. Обеспечение укомплектованности 
библиотечно-информационного центра 
печатными и электронными 
образовательными ресурсами



7. Наличие доступа образовательной 
организации к электронным образовательным 
ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, 
региональных и иных базах данных

8. Обеспечение контролируемого доступа 
участников образовательной 
деятельности к информационным 
образовательным ресурсам в сети 
Интернет

III 6. Контроль за состоянием системы условий

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО проводится 

путем мониторинга с целью эффективного управления процессом ее реализации. 

Оценке обязательно подлежат: кадровые, психолого- педагогические, финансовые, 

материально-технические условия, учебно- методическое и информационное 

обеспечение; деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических условий; 

условий (ресурсов) образовательной организации. Для такой оценки используется 

определенный набор показателей и индикаторов, а также экспертиза образовательных и 

учебных программ, проектов, пособий, образовательной среды, профессиональной 

деятельности специалистов образовательной организации.


