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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа  среднего общего образования МОУ 

Чердаклинской СШ №2 разработана  в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта  среднего общего образования, утверждѐнного 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (с изменениями и дополнениями),  Федеральной образовательной программы 

среднего общего образования, утвержденной Приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 18.05.2023 № 371 "Об утверждении федеральной образовательной 

программы среднего общего образования" в части содержания и планируемых результатов 

по обязательным учебным предметам, включенным в учебный план 11 класса, при 

разработке ООП СОО предусмотрено непосредственное применение при реализации 

обязательной части ООП СОО федеральных рабочих программ по учебным предметам 

«Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «Основы безопасности 

жизнедеятельности».   

 ФОП СОО является основным документом, определяющим содержание общего 

образования, а также регламентирующим образовательную деятельность организации в 

единстве урочной и внеурочной деятельности при учете установленного ФГОС СОО 

соотношения обязательной части программы и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

 

1.1.1.Цели и задачи реализации ООП СОО 

Целями реализации ООП СОО являются: 

формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

воспитание и социализация обучающихся, их самоидентификация посредством 

личностно и общественно значимой деятельности, социального и гражданского становления; 

преемственность основных образовательных программ дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования; 

организация учебного процесса с учѐтом целей, содержания и планируемых 

результатов среднего общего образования, отражѐнных в ФГОС СОО; 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности обучающихся на 

основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего 

образования;  

подготовка обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, 

продолжению образования и началу профессиональной деятельности; 

организация деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных 

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

обучающихся социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке. 

 

Достижение поставленных целей реализации ФОП СОО предусматривает решение 

следующих основных задач:  

формирование у обучающихся нравственных убеждений, эстетического вкуса и 

здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, 

овладение основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками 

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

социальному самоопределению; 

обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, определяемых личностными, семейными, 
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общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

обеспечение преемственности основного общего и среднего общего образования;  

достижение планируемых результатов освоения ФОП СОО всеми обучающимися, в 

том числе обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ);  

обеспечение доступности получения качественного среднего общего образования;  

выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе проявивших 

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

общественно полезной деятельности;  

организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников в проектировании и развитии социальной среды образовательной организации;  

включение обучающихся в процессы познания и преобразования социальной среды 

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

действия;  

организация социального и учебно-исследовательского проектирования, 

профессиональной ориентации обучающихся при поддержке педагогов, психологов, 

социальных педагогов, сотрудничество с базовыми организациями, организациями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы;  

создание условий для сохранения и укрепления физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы среднего 

общего образования 

 ФОП СОО учитывает следующие принципы: 

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

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

среднего общего образования; 

 принцип учѐта языка обучения: с учѐтом условий функционирования образовательной 

организации ООП СОО характеризует право получения образования на родном языке из 

числа языков народов Российской Федерации и отражает механизмы реализации данного 

принципа в учебных планах, планах внеурочной деятельности;  

 принцип учѐта ведущей деятельности обучающегося: ООП СОО обеспечивает 

конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает 

механизмы формирования всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная 

задача, учебные операции, контроль и самоконтроль); 

 принцип индивидуализации обучения: ООП СОО предусматривает возможность и 

механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с 

особыми способностями, потребностями и интересами с учетом мнения родителей (законных 

представителей) обучающегося; 

 системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на результаты 

обучения, на развитие активной учебно-познавательной деятельности обучающегося на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности, 

формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 принцип учета индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся при построении образовательного процесса и определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

принцип обеспечения фундаментального характера образования, учета специфики 

изучаемых учебных предметов; 
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 принцип интеграции обучения и воспитания: ООП СОО предусматривает связь 

урочной и внеурочной деятельности, предполагающий направленность учебного процесса на 

достижение личностных результатов освоения образовательной программы; 

 принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не 

допускается использование технологий, которые могут нанести вред физическому и (или) 

психическому здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих 

педагогических технологий. Объѐм учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных 

мероприятий должны соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными 

правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 2 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 29 января 2021 г., регистрационный № 62296), действующими до 1 марта 2027 г. 

(далее – Гигиенические нормативы), и санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г., 

регистрационный № 61573), действующими до 1 января 2027 г. (далее – Санитарно-

эпидемиологические требования). 

 ООП СОО учитывает возрастные и психологические особенности обучающихся. 

Общий объем аудиторной работы обучающихся за два учебных года не может составлять 

менее 2170 часов и более 2516 часов в соответствии с требованиями к организации 

образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) учебной 

неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями . 

 В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся 

могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного 

обучения, в пределах осваиваемой программы среднего общего образования в порядке, 

установленном локальными нормативными актами образовательной организации . 

1.1.3. Общая характеристика основной образовательной программы МОУ 

Чердаклинской СШ №2 

Основная образовательная программа среднего общего образования МОУ 

Чердаклинской СШ №2 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, определяет 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 МОУ Чердаклинской СШ №2 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 МОУ Чердаклинской СШ №2 предусматриваются учебные 
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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 

 

1.1.4. 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); курсы внеурочной деятельности по выбору 

обучающихся; организационное обеспечение учебной деятельности; обеспечение 

благополучия обучающихся в пространстве образовательной 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 (технологический, естественно-научный, универсальный – в соответствии с  

образовательным запросом обучающихся МОУ Чердаклинской СШ №2 и их родителей 

(законных представителей)). Вариативность в распределении часов на отдельные элементы 

внеурочной деятельности определяется  с  учетом особенностей образовательной 

организации – МОУ Чердаклинской СШ №2. 

 

I.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Планируемые результаты освоения ООП СОО соответствуют современным целям среднего 

общего образования, представленным во ФГОС СОО как система личностных, 

метапредметных и предметных достижений обучающегося. 

I.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП СОО включают 

осознание российской гражданской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию, 

самостоятельности и личностному самоопределению; ценность самостоятельности и 

инициативы; наличие мотивации к обучению и личностному развитию; целенаправленное 

развитие внутренней позиции личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций, формирование 

системы значимых ценностно-смысловых установок, антикоррупционного мировоззрения, 

правосознания, экологической культуры, способности ставить цели и строить жизненные 

планы. 

Личностные результаты освоения ООП СОО достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности образовательной организации в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции 

личности. 

Личностные результаты освоения ООП СОО отражают готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта 

деятельности на ее основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности, в том числе в части: гражданского воспитания, патриотического воспитания, 
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духовно-нравственного воспитания, эстетического воспитания, физического воспитания, 

формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия, трудового воспитания, 

экологического воспитания, осознание ценности научного познания, а также результаты, 

обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды. 

В части гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного 

члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать 

в самоуправлении в общеобразовательной организации и детско-юношеских организациях; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и 

назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности.  

В части 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 и труде; 

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

судьбу; 

В части 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 и (или) другим членам семьи, созданию семьи 

на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями 

народов России. 

В части эстетического воспитания: 

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

творчества, спорта, труда и общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и 

других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

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

этнических культурных традиций и народного творчества; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества 

творческой личности. 

В части физического воспитания: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к 

своему здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 
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активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и 

психическому здоровью. 

В части трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

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

В части 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. 

В части формирования ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию 

своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между 

людьми и познания мира; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе. 

1.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты включают: 

освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких предметных 

областях и позволяют связывать знания из различных учебных предметов, учебных курсов, 

модулей в целостную научную картину мира) и универсальных учебных действий 

(познавательные, коммуникативные, регулятивные); 

способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике; 

готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к 

участию в построении индивидуальной образовательной траектории; 

овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности. 

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отражают 

способность обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, 

составляющие умение овладевать: 

познавательными универсальными учебными действиями; 

коммуникативными универсальными учебными действиями; 

регулятивными универсальными учебными действиями. 

 Овладение познавательными универсальными учебными действиями предполагает 

умение использовать базовые логические действия, базовые исследовательские действия, 

работать с информацией. 

 Овладение системой коммуникативных универсальных учебных действий 

обеспечивает сформированность социальных навыков общения, совместной деятельности. 

 Овладение регулятивными универсальными учебными действиями включает умения 

самоорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта. 
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Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

а) базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать ее 

всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и 

обобщения; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 

оценивать риски последствий деятельности; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем; 

б) базовые исследовательские действия: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

овладение видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

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

учебных и социальных проектов; 

формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями и методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу 

ее решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры 

и критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретенный опыт; 

разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональную среду; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области 

жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; 

ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения; 

в) работа с информацией: 

владеть навыками получения информации из источников разных типов, самостоятельно 

осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных 

видов и форм представления; 

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

оценивать достоверность, легитимность информации, ее соответствие правовым и 

морально-этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 
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эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических 

норм, норм информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 

безопасности личности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

а) общение: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия; 

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

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

б) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия 

по ее достижению: составлять план действий, распределять роли с учетом мнений 

участников, обсуждать результаты совместной работы; 

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

разработанным критериям; 

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

практической значимости; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять 

творчество и воображение, быть инициативным. 

Овладение универсальными регулятивными действиями: 

а) самоорганизация: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

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

оценивать приобретенный опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях 

знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень; 

б) самоконтроль: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований; 

использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

в) эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состояние, 

видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за 
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свое поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять 

гибкость, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, 

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

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 

учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и 

сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими 

людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты; 

г) принятие себя и других людей: 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности; 

признавать свое право и право других людей на ошибки; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены 

тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

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. 
 

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. 
 



14 

 

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. 

 

I.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП 

Предметные результаты включают:  

освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных знаний, умений и 

способов действий, специфических для соответствующей предметной области; предпосылки 

научного типа мышления; 

виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и 

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

социальных проектов. 

Требования к предметным результатам: 

сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение знаний и 

конкретные умения; 

определяют минимум содержания гарантированного государством среднего общего 

образования, построенного в логике изучения каждого учебного предмета; 

определяют требования к результатам освоения программ среднего общего 

образования по учебным предметам; 

усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и мира в 

целом, современного состояния науки. 

Предметные результаты освоения ООП СОО устанавливаются для учебных предметов 

на базовом и углубленном уровнях. 

Предметные результаты освоения ООП СОО для учебных предметов на базовом уровне 

ориентированы на обеспечение общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения ООП СОО для учебных предметов на углубленном 

уровне ориентированы на подготовку к последующему профессиональному образованию, 

развитие индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, чем это 

предусматривается базовым уровнем, освоения основ наук, систематических знаний и 

способов действий, присущих учебному предмету. 

Предметные результаты освоения ООП СОО обеспечивают возможность дальнейшего 

успешного профессионального обучения и профессиональной деятельности. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 

предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно 

общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 

предметов на углубленном уровне ориентированы преимущественно на подготовку к 

последующему профессиональному образованию, развитие индивидуальных способностей 

обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, 
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освоением основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному 

учебному предмету. 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентированы 

на формирование целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся путем 

освоения систематических научных знаний и способов действий на метапредметной основе. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или 

профессиональной деятельности. 

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 основной образовательной 

программы 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; 
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– наличие представлений о данной предметной области как целостной теории 

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

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. 

 

 

I.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования 

 

1.3.1.  Организация и формы представления и учета результатов промежуточной 

аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Еѐ 

основными функциями являются: ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения ООП СОО и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации являются: 

оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

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

мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального, 

регионального и федерального уровней; оценка результатов деятельности педагогических 

работников как основа аттестационных процедур; 

оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, еѐ содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися ООП СОО. Система оценки включает процедуры внутренней и 

внешней оценки. 

         Внутренняя оценка включает: 

текущую и тематическую оценку; 

итоговую оценку; 

промежуточную аттестацию; 

психолого-педагогическое наблюдение; 

внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся. 

 

Внешняя оценка включает: 

независимую оценку качества подготовки обучающихся; 

итоговую аттестацию. 

В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений обучающихся 

проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и 

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

обучающихся. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых 

выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 
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Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

работы с обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счѐт фиксации различных уровней достижения 

обучающимися планируемых результатов. Достижение базового уровня свидетельствует о 

способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно 

отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного процесса, выступает достаточным 

для продолжения обучения и усвоения последующего учебного материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через: 

оценку предметных и метапредметных результатов; 

использование комплекса оценочных процедур для выявления динамики 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки; 

использование контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

процессе обучения и другое) для интерпретации полученных результатов в целях управления 

качеством образования; 

использование разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга, в том числе оценок проектов, практических, исследовательских, творческих работ, 

наблюдения; 

использование форм работы, обеспечивающих возможность включения обучающихся в 

самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка); 

использование мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в 

том числе формируемых с использованием информационно-коммуникационных (цифровых) 

технологий.  

Оценка личностных результатов обучающихся осуществляется через оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

которые устанавливаются требованиями ФГОС СОО. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. Достижение 

личностных результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является 

предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности 

образовательной организации и образовательных систем разного уровня. 

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, проявляющихся в участии обучающихся в общественно значимых 

мероприятиях федерального, регионального, муниципального, школьного уровней; в 

соблюдении норм и правил, установленных в общеобразовательной организации; в 

ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами учебных 

предметов; в ответственности за результаты обучения; способности делать осознанный 

выбор своей образовательной траектории, в том числе выбор профессии. 

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, 

допускается использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) данных.  

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения ООП СОО, которые отражают совокупность 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоения 

программ учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

освоение обучающимися универсальных учебных действий (регулятивных, 

познавательных, коммуникативных); 

способность использования универсальных учебных действий в познавательной и 

социальной практике, готовность к самостоятельному планированию и осуществлению 

учебной деятельности, организации учебного сотрудничества с педагогическими 
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работниками и сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной 

траектории; 

овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности.  

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и 

периодичность внутреннего мониторинга устанавливается решением педагогического совета 

образовательной организации. Инструментарий может строиться на межпредметной основе и 

включать диагностические материалы по оценке читательской, естественно-научной, 

математической, цифровой, финансовой грамотности, сформированности регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий. 

Формы оценки: 

для проверки читательской грамотности – письменная работа на межпредметной 

основе; 

для проверки цифровой грамотности – практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; 

для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий – экспертная оценка процесса и результатов выполнения 

групповых и (или) индивидуальных учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не менее 

чем один раз в два года. 

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 общего 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. Результаты, 

представленные в портфолио, используются при поступлении в высшие учебные заведения. 

Внутренний мониторинг образовательной организации 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 каждого полугодия и 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.  



19 

 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Законом «Об 

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

образовательной организации.  

Предметные результаты освоения ООП СОО с учѐтом специфики содержания 

предметных областей, включающих конкретные учебные предметы, ориентированы на 

применение обучающимися знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных 

жизненных условиях, а также на успешное обучение. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным учебным предметам.  

Основным предметом оценки является способность к решению учебно-познавательных 

и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с 

использованием способов действий, отвечающих содержанию учебных предметов, в том 

числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий, а 

также компетентностей, соответствующих направлениям функциональной грамотности. 

Оценка предметных результатов осуществляется педагогическим работником в ходе 

процедур текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля. 

Особенности оценки по отдельному учебному предмету фиксируются в приложении к 

ООП СОО. 

Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету 

включает: 

список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и 

способов оценки (например, текущая (тематическая), устно (письменно), практика); 

требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости 

– с учѐтом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

график контрольных мероприятий.  

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения 

обучающегося в освоении программы учебного предмета.  

Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и направляющей усилия 

обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную деятельность) и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию педагогическим работником и 

обучающимся существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы 

освоения которых зафиксированы в тематическом планировании по учебному предмету.  

 В текущей оценке используются различные формы и методы проверки (устные и 

письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые 

формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и другие) с учѐтом 

особенностей учебного предмета.  

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 

процесса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по учебному предмету. 

Внутренний мониторинг представляет собой следующие процедуры: 

оценка уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

оценка уровня функциональной грамотности; 

оценка уровня профессионального мастерства педагогического работника, 

осуществляемого на основе выполнения обучающимися проверочных работ, анализа 

посещѐнных уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых педагогическим 

работником обучающимся. 

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета образовательной организации. Результаты внутреннего мониторинга 



20 

 

являются основанием подготовки рекомендаций для текущей коррекции учебного процесса и 

его индивидуализации и (или) для повышения квалификации педагогического работника. 

 

1.3.2. Организация, содержание и критерии оценки результатов по учебным 

предметам, выносимым на государственную итоговую аттестацию  

 

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 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».  

Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится по обязательным 

учебным предметам «Русский язык» и «Математика», а также по следующим учебным 

предметам: «Литература», «Физика», «Химия», «Биология», «География», «История», 

«Обществознание», «Иностранный язык» (английский, немецкий, французский, испанский и 

китайский), «Информатика», «Родной язык», «Родная литература», которые обучающиеся 

сдают на добровольной основе по своему выбору. 

Обучающийся самостоятельно выбирает уровень (базовый или профильный), в 

соответствии с которым будет проводиться государственная итоговая аттестация по 

учебному предмету «Математика»  

Допускается прохождение обучающимися государственной итоговой аттестации по 

завершении изучения отдельных учебных предметов после 10 класса. 

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. Итоговой работой по 

предмету для выпускников средней школы может служить письменная проверочная работа 

или письменная проверочная работа с устной частью или с практической работой 

(эксперимент, исследование, опыт и т.п.), а также устные формы (итоговый зачет по 

билетам), часть портфолио (подборка работ, свидетельствующая о достижении всех 

требований к предметным результатам обучения) и т.д.  
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По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая отметка ставится на основе 

результатов только внутренней оценки.  

1.3.3. Организация, критерии оценки и форм представления и учета результатов 

оценки учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Групповые и (или) индивидуальные учебные исследования и проекты (далее вместе – 

проект) выполняются обучающимся в рамках одного из учебных предметов или на 

межпредметной основе с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном 

освоении содержания избранных областей знаний и (или) видов деятельности и способность 

проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-

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

Выбор темы проекта осуществляется обучающимися. 

Результатом проекта является одна из следующих работ: 

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

отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и другие); 

- художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства), представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и других; 

- материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

-  отчѐтные материалы по социальному проекту. 

Проект оценивается по критериям сформированности: 

познавательных универсальных учебных действий, включающих способность к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, умение поставить проблему и 

выбрать способы еѐ решения, в том числе поиск и обработку информации, формулировку 

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

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

предметных знаний и способов действий: умение раскрыть содержание работы, 

грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой или темой 

использовать имеющиеся знания и способы действий; 

регулятивных универсальных учебных действий: умение самостоятельно планировать 

и управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать ресурсные 

возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в 

трудных ситуациях; 

коммуникативных универсальных учебных действий: умение ясно изложить и 

оформить выполненную работу, представить еѐ результаты, аргументированно ответить на 

вопросы. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии образовательной организации или на школьной конференции. 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. 

 

 

2 РАЗДЕЛ: СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 
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2.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего 

общего образования, включающая формирование компетенций обучающихся в области 

учебно-исследовательской и проектной деятельности 

 

Структура примерной программы развития универсальных учебных действий (УУД) 

сформирована в соответствии ФГОС СОО 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. 

 

2.1.1. 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 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, личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий, 

способности их использования в учебной, познавательной и социальной практике; 

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; 
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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 примерная 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. 

 

2.1.2. 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, 
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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 
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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 углублѐнном, 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.  

 

2.1.3. 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. 
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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 рекомендуется организовывать образовательные события, выводящие 

обучающихся на восстановление межпредметных связей, целостной картины мира. Это 

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 позволяет обеспечивать возможность 

коммуникации: 

 с обучающимися других образовательных организаций региона, как с ровесниками, так и с 
детьми иных возрастов; 

 представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и научной 

общественности для выполнения учебно-исследовательских работ и реализации проектов; 

 представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами и др. 
Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся самостоятельно 

ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения во время 

коммуникации, освоение культурных и социальных норм общения с представителями 

различных сообществ. 

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать 

использование всех возможностей коммуникации, относятся: 

 межшкольные (межрегиональные) ассамблеи обучающихся; материал, используемый для 
постановки задачи на ассамблеях, должен носить полидисциплинарный характер и касаться 

ближайшего будущего; 

 комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих в ближайшем 
будущем обучающихся: выбор дальнейшей образовательной или рабочей траектории, 

определение жизненных стратегий и т.п.; 

 комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообщества; 
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 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; 

в) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и направленности, 

выходящих за рамки образовательной организации; 

г) получение предметных знаний в структурах, альтернативных образовательной организации: 

а) в заочных и дистанционных школах и университетах; 

б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 

в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 

г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков. 

 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД обеспечивается 

созданием условий для самостоятельного целенаправленного действия обучающегося. 

Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно использовать 

возможности самостоятельного формирования элементов индивидуальной образовательной 

траектории. Например: 

а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с последующей 

сертификацией; 

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

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

г) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его реализации, 

источников ресурсов, необходимых для реализации проекта; 

д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными 

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

е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 

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

 

Среди технологий, методов и приѐмов развития УУД при освоении программ среднего 

общего образования особое место занимают учебные ситуации, которые специализированы 

для развития определѐнных УУД. 

Они могут быть построены на предметном содержании и носить надпредметный характер. 

Типология учебных ситуаций может быть представлена такими ситуациями, как: 

– ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного решения 

(с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску оптимального 

решения); 

– ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в качестве факта 

в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами ИКТ, 

вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого способа 

еѐ решения); 

– ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, 

которое следует оценить и предложить своѐ адекватное решение; 

– ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно 

проводить как по описанию ситуации, так и по еѐ решению). 
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Наряду с учебными ситуациями для развития УУД возможно использовать следующие типы 

задач. 

Личностные универсальные учебные действия: 

–   на личностное самоопределение; 

–   на развитие Я-концепции; 

–   на смыслообразование; 

–   на мотивацию; 

– на нравственно-этическое оценивание. Коммуникативные универсальные учебные 

действия: 

–   на учѐт позиции партнѐра; 

– на организацию и осуществление сотрудничества; 

–   на передачу информации и отображение предметного содержания; 

–   тренинги коммуникативных навыков; 

–   волевые игры; 

–   групповые игры. 

 

Познавательные универсальные учебные действия: 

–   задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

–   задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 

–   задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

–   задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

–   задачи на смысловое чтение. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

–   на планирование; 

–   на рефлексию; 

–   на ориентировку в ситуации; 

–   на прогнозирование; 

–   на целеполагание; 

–   на оценивание; 

–   на принятие решения; 

–   на самоконтроль; 

–   на коррекцию. 

 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также 

использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных 

заданий, которые наделяют обучающихся функциями организации их выполнения: 

 планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении 

задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска 

необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения 

работы, — при минимизации пошагового контроля со стороны учителя. 

 

Примерами такого рода заданий могут служить: 

- подготовка спортивного праздника (концерта, выставки поделок и т. п.) для младших 

школьников; 

 - подготовка материалов для внутришкольного сайта (стенгазеты, выставки и т. д.); 

ведение дневников самонаблюдений, заполнение листа самооценки выполнения задания, 

проекта, дневников выполнения исследований; 

- ведение протоколов выполнения учебного задания; 

- выполнение различных творческих работ, предусматривающих сбор и обработку 

информации, подготовку предварительного наброска, черновой и окончательной версий, 

обсуждение и презентацию. 
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Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

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

закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. 

Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на достижение 

баланса между временем освоения и временем использования соответствующих действий. 

При этом особенно важно учитывать, что достижение цели развития УУД в средней школе 

не является уделом отдельных предметов, а становится обязательным для всех без 

исключения учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной деятельности. 

 

2.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности при 

освоении программы среднего общего образования является включение обучающихся в 

учебно-исследовательскую и проектную деятельность, имеющую следующие особенности: 

цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их 

личностными, так и социальными мотивами. Особенности исследовательского метода 

заключаются в том, что он «организует творческий поиск и применение знаний, 

обеспечивает овладение методами научного познания в процессе деятельности по их поиску, 

является условием формирования интереса, потребности в творческой деятельности, в 

самообразовании». 

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы 

старшеклассников обусловлены, в первую очередь, открытостью образовательной 

организации на уровне среднего общего образования. 

На уровне среднего 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 среднего 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. 

 

2.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 

Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности 

являются: 

исследовательское; 
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инженерное; 

прикладное; 

бизнес-проектирование; 

информационное; 

социальное; 

игровое; 

творческое. 

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями являются: 

социальное; 

бизнес-проектирование; 

исследовательское; 

инженерное; 

информационное. 

 

Индивидуальный проект или исследование 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 следующих видов: 

Направление, вид Особенности конечного продукта проекта, исследования 

исследовательской и     

проектной 

деятельности      

   

Информационный  информационные  проекты  направлены  на сбор необходимой 

  для  учебного  процесса  или  других  заказчиков  информации. 

  Разработка   проекта   связана   с   поиском   и   нахождением 

  Информации в различных источниках: монографиях, 

  журнальных  статьях,  газетных  публикациях,  электронных 

  базах   данных,   с   помощью   социологических   опросов. 

  Результатом проекта становится отобранная,  

  проанализированная  обобщенная систематизированная   и 

    представленная в определенной форме информация – буклет, 

  коллаж,    

  публикация, страничка в Интернете и т.д.  

   

творческий  творческие   проекты   направлены   на   разработку   новых 

  оригинальных   идей,   продуктов   совместной  деятельности, 

  представляемых   в   творческой   форме   (творческий   отчет, 

  выставка,   проект   дизайна   производственных   помещений, 

  видеофильм, печатная продукция – книга, альманах, журнал в 

  компьютерной  верстке,  компьютерная  программа  и  т.д.). 

  Основными методами работы становятся «мозговой штурм», 

  «синектика», метод    

  творческой  группы  (лаборатории,  конструкторского  бюро, 

  мастерской, редакции и т.д.);   

   

социальный  проект  нацелен  на  решение  социальных  задач,  отражающих 

интересы  участников  проекта  или  внешнего  заказчика.  Эти 

проекты  отличает  четко  обозначенный  с  самого  начала 

результат деятельности его участников, который может быть 
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  использован в жизни класса, школы, микрорайона, города, 

государства.   Форма конечного продукта  при  этом  разнообразна  

- от  учебного  пособия  для кабинета   физики   до пакета   

рекомендаций  по восстановлению экономики России. Ценность 

проекта заключается в реальности использования продукта на 

практике и его способности решить заданную проблему. 

  

  

  

      

прикладной Эти  проекты  отличает  четко  обозначенный  с  самого  начала 

 результат деятельности его участников. Причем этот результат 

 обязательно  ориентирован  на  социальные  интересы  самих 

 участников.  Такой  проект  требует  тщательно  продуманной 

 структуры, даже сценария всей деятельности его участников с 

 определением  функций  каждого  из  них,  четких  выводов,  то 

 есть   оформления   результатов   проектной   деятельности   и 

 участия  каждого  в  оформлении  конечного  продукта.  Здесь 

 особенно   важна   хорошая   организация   координационной 

 работы   в   плане   поэтапных   обсуждений,   корректировки 

 совместных   и   индивидуальных   усилий,   в   организации 

 презентации полученных результатов и возможных способов 

 их внедрения в практику, а также систематической внешней 

 оценки проекта.  

  

исследовательский исследовательские проекты по своему характеру напоминают 

 научное исследование, подчиняются его логике и включают в 

 себя:  определение  актуальности  и  степени  разработанности 

 проблемы, объекта и предмета, цели исследования, гипотезы, 

    задачи, методологии и методики изучения проблемы;   сбор и 

 анализ  информации,  проведение  эксперимента,  разработку 

 практических рекомендаций и т.д. Проекты данного вида чаще 

 

всего разрабатываются в рамках курсового и дипломного 

проектирования 

 

 

Бизнес-проектирование Бизнес-план-   план,   программа   осуществления   бизнес- 

 операции,  действий  фирмы,  содержащая  сведения  о  фирме, 

 товаре,   его   производстве,   рынках   сбыта,   маркетинге, 

 организации  операций  и  их  эффективности  ИЛИ  документ, 

 вырабатываемый новой или действующей фирмой, компанией, 

 в котором систематизируются основные аспекты намеченного 

 коммерческого  мероприятия.  Процедура  разработки  бизнес- 

 плана  позволяет  предвидеть  возможные  проблемы,  избегать 

 ошибок в управлении, распознавать и оценивать два основных 

 вида рисков, присутствующих в любом бизнесе: внутренний, 

 над  которым  предприниматель в  целом  имеет  контроль 

 (персонал,   товарно-материальные   запасы,   местоположение 

 бизнеса),  и  внешний  (экономические  условия,  поведение 

 партнеров, конкурентов, новое законодательство, погода), т. е. 

 то, что предприниматель не в состоянии изменить. 

 Структура бизнес-плана:  

 1)  резюме(кратко суммирующее основные моменты Б.-п.); 

 2)   сведения о компании(раскрываются содержание бизнеса и 

 направления работы);  
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3)  среда для бизнеса(определяются объем рынка сбыта для 

производимого продукта, услуг и т. п.,  

доля рынка, которую предполагается занять); 

4) план по маркетингу и продажам (показывает планируемые 

объемы продаж и то, как это будет достигнуто); 

5) оперативный план (план приобретения оборудования, 

строительства, закупок и т. п.); 

6) план по трудовым ресурсам (подготовка, наем рабочей 

силы); 

7) финансовый план (обобщающий все перечисленное). 

 

   

 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся 

представлена по следующим основаниям: 

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

 прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой),инновационный 

(предполагающий организационно-экономический механизм внедрения); 

 

содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний 

(нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.; 

 

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

(до 10 человек), коллективный (класс и более в рамках школы), муниципальный, городской, 

всероссийский, международный, сетевой (в рамках сложившейся партнѐрской сети, в том 

числе в Интернете); 

 

длительности (продолжительности)проекта: от проекта-урока до многолетнего проекта; 

 

дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями проектной 

деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, поддержка 

мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр. 

 

2.1.6. 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.); 

 



33 

 

Обучающийся сможет: 

o решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 
o использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач; 

o использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно-

познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни; 

o использовать элементы математического моделирования при решении исследовательских 
задач; 

o использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

o С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения 
принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся: 

o формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования, 
исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе; 

o планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приѐмы, адекватные исследуемой проблеме; 

o выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 
o распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путѐм научного 
исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 

исследования выводы; 

o использовать такие математические методы и приѐмы, как абстракция и идеализация, 
доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, 

контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение 

алгоритма; 

o использовать такие естественно-научные методы и приѐмы, как наблюдение, постановка 

проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование 

математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости 

модели/теории; 

o использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 
исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

o ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 
адекватные обсуждаемой проблеме; 

o отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 
мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

o видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 
суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

o восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности, 
определяя место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве; 

o отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов 
деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей; 

o оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые для 
достижения поставленной цели; 

o находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 

различных областях деятельности человека; 

o в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно презентуя 
свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения продуктивного 

взаимовыгодного сотрудничества; 
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o 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; 

o адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков; 

o адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он 
повлечет в жизни других людей, сообществ); 

o адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть 
возможные варианты применения результатов. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

o самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и 
социальный проект; 

o использовать догадку, озарение, интуицию; 
o использовать такие математические методы и приѐмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

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

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

o использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 
исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

o использовать некоторые приѐмы художественного познания мира: целостное отображение 
мира, образность, художественный вымысел, органическое единствообщего особенного 

(типичного) и единичного, оригинальность; 

o целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать 
новые языковые средства; 

o осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 
выполненного проекта. 

 

2.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе системы организационно-методического и ресурсного 

обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

 

Условия реализации основной образовательной программы МОУ Чердаклинской СШ №2, в 

том числе программы развития УУД, обеспечивают совершенствование компетенций 

проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся: 

o школа полностью укомплектована педагогическими, руководящими и иными 

работниками; уровень квалификации педагогических и иных работников высокий; 

o непрерывность профессионального развития педагогических работников 

обеспечивается своевременным прохождением курсов повышения квалификации по ФГОС; 

o Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД, что включает следующее: 

o педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся начальной, 
основной и старшей школы; 

o  педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

o  педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД; 

o педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в 
соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

o педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 
деятельности; 

o характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об 
условиях формирования УУД; 



35 

 

o педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие позиции тьютора или 
педагога, владеющего навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 

o 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 старшей школы, обеспечивающих формирование УУД в 

открытом образовательном пространстве: 

- сетевое взаимодействие МОУ Чердаклинской СШ №2 с другими организациями 

общего и дополнительного образования: 

– 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); 

– 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 созданное 

методически единое пространства внутри школы как во время уроков, так и вне их. 

Нецелесообразно допускать ситуации, при которых на уроках разрушается коммуникативное 

пространство (нет учебного сотрудничества), не происходит информационного обмена, не 

затребована читательская компетенция, создаются препятствия для собственной поисковой, 

исследовательской, проектной деятельности.  

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. 

Например, читательская компетенция наращивается не за счет специальных задач, 

лежащих вне программы или искусственно добавленных к учебной программе, а за счет 

того, что поставленная учебная задача требует разобраться в специально подобранных (и 

нередко деформированных) учебных текстах, а ход к решению задачи лежит через анализ, 

понимание, структурирование, трансформацию текста. Целесообразно, чтобы тексты для 
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формирования читательской компетентности подбирались педагогом или группой педагогов-

предметников. В таком случае шаг в познании будет сопровождаться шагом в развитии 

универсальных учебных действий.  

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны обеспечить 

возможность самостоятельного действия обучающихся, высокую степень свободы выбора 

элементов образовательной траектории, возможность самостоятельного принятия решения, 

самостоятельной постановки задачи и достижения поставленной цели. 

 

2.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных 

результатов на уровне среднего общего образования универсальные учебные действия 

оцениваются в рамках специально организованных образовательной организацией 

модельных ситуаций, отражающих специфику будущей профессиональной и социальной 

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

представление учебно-исследовательской работы).  

 

Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Материал образовательного события должен носить полидисциплинарный характер; 

в событии целесообразно обеспечить участие обучающихся разных возрастов и разных 

типов образовательных организаций и учреждений (техникумов, колледжей, младших курсов 

вузов и др.). 

в событии могут принимать участие представители бизнеса, государственных структур, 

педагоги вузов, педагоги образовательных организаций, чьи выпускники принимают участие 

в образовательном событии; 

во время проведения образовательного события могут быть использованы различные 

форматы работы участников: индивидуальная и групповая работа, презентации 

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

 

Основные требования к инструментарию оценки универсальных учебных действий во время 

реализации оценочного образовательного события: 

для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного образовательного 

события, педагогам целесообразно разработать самостоятельный инструмент оценки; в 

качестве инструментов оценки могут быть использованы оценочные листы, экспертные 

заключения и т.п.; 

правила проведения образовательного события, параметры и критерии оценки каждой 

формы работы в рамках образовательного оценочного события должны быть известны 

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

каждой формы работы обучающихся должны разрабатываться и обсуждаться с самими 

старшеклассниками; 

каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному действию), 

занесенному в оценочный лист или экспертное заключение, должны соответствовать точные 

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

иное количество баллов; 

на каждом этапе реализации образовательного события при использовании оценочных 

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

оценивать не менее двух экспертов одновременно; оценки, выставленные экспертами, в 

таком случае должны усредняться; 

в рамках реализации оценочного образовательного события должна быть 

предусмотрена возможность самооценки обучающихся и включения результатов самооценки 
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в формирование итоговой оценки. В качестве инструмента самооценки обучающихся могут 

быть использованы те же инструменты (оценочные листы), которые используются для 

оценки обучающихся экспертами. 

 

Система оценки УУД в МОУ Чердаклинской СШ №2 уровневая (высокий, средний, низкий 

уровень). 

При оценивании развития УУД (метапредметных результатов освоения ООП) 

применяется уровневая оценка (низкий, средний и высокий уровень). Учащиеся оцениваются 

учителями разных предметов (перечень предметов утверждается на педсовете) по 

Индивидуальным картам (ИК) на критериальной основе. Критерии разрабатываются 

учителями, согласно программе развития УУД. (см. Приложение 1).На основе наблюдений, 

результатов метапредметных работ учащиеся оцениваются учителями и психологом дважды 

в год. На основе карт формируется отчѐт по сформированности метапредметныхрезультатов 

по классу, по школе для оценки образовательной деятельности. 

 

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 кураторским сопровождением. В функцию 

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. 
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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, колледжей. 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). 

 

2.2. 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 основной образовательной программой 

среднего общего образования. 

Программы по учебным предметам адресуются создателям рабочих программ с целью 

сохранения ими единого образовательного пространства и преемственности в задачах между 

уровнями образования.  
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Программы не задают жесткого объема содержания образования, не разделяют его по 

годам обучения и не связывают с конкретными педагогическими направлениями, 

технологиями и методиками. Программы по учебным предметам не сковывают творческой 

инициативы авторов рабочих программ по учебным предметам, сохраняют для них широкие 

возможности реализации своих идей и взглядов на построение учебного курса, выбор 

собственных образовательных траекторий, инновационных форм и методов образовательной 

деятельности. 

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. Курсивом в примерных программах 

учебных предметов обозначены дидактические единицы, соответствующие блоку 

результатов «Выпускник получит возможность научиться». 

В данном разделе приводится содержание программ учебных предметов, элективных 

курсов, курсов внеурочной деятельности. 

 

2.2.1 Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык»  

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» (предметная область 

«Русский язык и литература») (далее соответственно – программа по русскому языку, 

русский язык) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы по русскому языку. 

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

в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания и определению 

планируемых результатов. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего образования.  

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку включают 

личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне среднего 

общего образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый год 

обучения. 

Пояснительная записка. 

Программа по русскому языку позволит учителю: 

реализовать в процессе преподавания русского языка современные подходы к 

достижению личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 

сформулированных во ФГОС СОО; 

определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание 

русского языка по годам обучения в соответствии со ФГОС СОО;  

разработать календарно-тематическое планирование с учѐтом особенностей 

конкретного класса. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, язык межнационального 

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

язык межнационального общения русский язык является средством коммуникации всех 

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

духовной консолидации. 

Изучение русского языка способствует усвоению обучающимися традиционных 

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

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

культурам народов России и мира, развитию эмоционального интеллекта, способности 

понимать и уважать мнение других людей. 
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Русский язык, обеспечивая коммуникативное развитие обучающихся, является в 

образовательной организации не только предметом изучения, но и средством овладения 

другими учебными дисциплинами в сфере гуманитарных, естественных, математических и 

других наук. Владение русским языком оказывает непосредственное воздействие на качество 

усвоения других 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. 

Планируемые результаты освоения предмета 

Личностные результаты освоения обучающимися программы по русскому языку на 

уровне среднего общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности общеобразовательной организации в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными, историческими и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития внутренней позиции личности, 

патриотизма, гражданственности; уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

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

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

В результате изучения русского языка на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 
 сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного 

члена российского общества; 

 осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка; 

 принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

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

текстах литературных произведений, написанных на русском языке; 

 готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

 готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях; 

 умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 

функциями и назначением; 

 готовность к гуманитарной и волонтѐрской деятельности. 

2) патриотического воспитания: 
 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

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

свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

 ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 

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

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

 идейная убеждѐнность, готовность к служению Отечеству и его защите, 

ответственность за его судьбу. 

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

 сформированность нравственного сознания, норм этичного поведения; 
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 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; 

 убеждѐнность в значимости для личности и общества отечественного и мирового 

искусства, этнических культурных традиций и народного, в том числе словесного, 

творчества; 

 готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять 

качества творческой личности, в том числе при выполнении творческих работ по русскому 

языку. 

5) физического воспитания: 
 сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения 

к своему здоровью; 

 потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

 активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому 

и психическому здоровью. 

6) трудового воспитания: 
 готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

 готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно осуществлять такую 

деятельность, в том числе в процессе изучения русского языка; 

 интерес к различным сферам профессиональной деятельности, в том числе к 

деятельности филологов, журналистов, писателей; умение совершать осознанный выбор 

будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

 готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 

жизни. 

7) экологического воспитания: 
 сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 

глобального характера экологических проблем; 

 планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества; 

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение 

прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий и 

предотвращать их; 

 расширение опыта деятельности экологической направленности. 

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

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего 

осознанию своего места в поликультурном мире; 

 совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия 

между людьми и познания мира; 
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 осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять учебно-

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

индивидуально и в группе. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися рабочей 

программы по русскому языку у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, 

предполагающий сформированность: 

 самосознания, включающего способность понимать своѐ эмоциональное состояние, 

использовать адекватные языковые средства для выражения своего состояния, видеть 

направление развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

 саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность 

за своѐ поведение, способность проявлять гибкость и адаптироваться к эмоциональным 

изменениям, быть открытым новому; 

 внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, 

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

 эмпатии, включающей способность сочувствовать и сопереживать, понимать 

эмоциональное состояние других людей и учитывать его при осуществлении коммуникации; 

 социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими 

людьми, заботиться о них, проявлять к ним интерес и разрешать конфликты с учѐтом 

собственного речевого и читательского опыта. 

В результате изучения русского языка на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

 самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать еѐ 

всесторонне; 

 устанавливать существенный признак или основание для сравнения, классификации и 

обобщения языковых единиц, языковых явлений и процессов, текстов различных 

функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов, жанров; 

 определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

 выявлять закономерности и противоречия языковых явлений, данных в наблюдении; 

 разрабатывать план решения проблемы с учѐтом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; 

 вносить коррективы в деятельность, оценивать риски и соответствие результатов 

целям; 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия, в том числе при выполнении проектов по русскому 

языку; 

 развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с учѐтом 

собственного речевого и читательского опыта. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

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

контексте изучения учебного предмета «Русский язык», способностью и готовностью к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

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

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

ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов; 
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 формировать научный тип мышления, владеть научной, в том числе лингвистической, 

терминологией, общенаучными ключевыми понятиями и методами; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

разнообразных жизненных ситуациях; 

 выявлять и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу, задавать параметры и 

критерии еѐ решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений; 

 анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать 

их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

 давать оценку новым ситуациям, приобретѐнному опыту; 

 уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

 уметь переносить знания в практическую область жизнедеятельности, освоенные 

средства и способы действия — в профессиональную среду; 

 выдвигать новые идеи, оригинальные подходы, предлагать альтернативные способы 

решения проблем. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

 владеть навыками получения информации, в том числе лингвистической, из 

источников разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и 

интерпретацию информации различных видов и форм представления; 

 создавать тексты в различных форматах с учѐтом назначения информации и еѐ 

целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации 

(презентация, таблица, схема и другие); 

 оценивать достоверность, легитимность информации, еѐ соответствие правовым и 

морально-этическим нормам; 

 использовать средства информационных и коммуникационных технологий при 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

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

этических норм, норм информационной безопасности; 

 владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требования 

информационной безопасности. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

 осуществлять коммуникацию во всех сферах жизни; 

 пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение социальных 

знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

 владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно вести 

диалог; 

 развѐрнуто, логично и корректно с точки зрения культуры речи излагать своѐ мнение, 

строить высказывание. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

 самостоятельно составлять план решения проблемы с учѐтом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

 расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

 делать осознанный выбор, уметь аргументировать его, брать ответственность за 

результаты выбора; 

 оценивать приобретѐнный опыт; 
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 стремиться к формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях 

знания; постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, принятия 

себя и других как части регулятивных универсальных учебных действий: 

 давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

оценки ситуации, выбора верного решения; 

 уметь оценивать риски и своевременно принимать решение по их снижению; 

 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

 принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности; 

 признавать своѐ право и право других на ошибку; 

 развивать способность видеть мир с позиции другого человека. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

 выбирать тематику и методы совместных действий с учѐтом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 

 принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

действия по их достижению: составлять план действий, распределять роли с учѐтом мнений 

участников, обсуждать результаты совместной работы; 

 оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды в общий 

результат по разработанным критериям; 

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

практической значимости; проявлять творческие способности и воображение, быть 

инициативным. 

Предметные результаты 

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по русскому языку: 

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

обществе. 

Понимать, оценивать и комментировать уместность (неуместность) употребления 

разговорной и просторечной лексики, жаргонизмов; оправданность (неоправданность) 

употребления иноязычных заимствований; нарушения речевого этикета, этических норм в 

речевом общении и другое. 

Язык и речь. Культура речи 

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

Определять изобразительно-выразительные средства синтаксиса русского языка (в 

рамках изученного). 

Анализировать, характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения основных 

норм согласования сказуемого с подлежащим, употребления падежной и предложно-

падежной формы управляемого слова в словосочетании, употребления однородных членов 

предложения, причастного и деепричастного оборотов (в рамках изученного). 

Соблюдать синтаксические нормы. 

Использовать словари грамматических трудностей, справочники. 

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

Выполнять пунктуационный анализ предложения. 
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Анализировать и характеризовать текст с точки зрения соблюдения пунктуационных 

правил современного русского литературного языка (в рамках изученного). 

Соблюдать правила пунктуации. 

Использовать справочники по пунктуации. 

Функциональная стилистика. Культура речи 
Иметь представление о функциональной стилистике как разделе лингвистики. 

Иметь представление об основных признаках разговорной речи, функциональных 

стилей (научного, публицистического, официально-делового), языка художественной 

литературы. 

Распознавать, анализировать и комментировать тексты различных функциональных 

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

стили, язык художественной литературы). 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров 

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

150 слов). 

Применять знания о функциональных разновидностях языка в речевой практике. 

Содержание учебного предмета 

Повторение и обобщение изученного материала 10 класса 

Синтаксис и пунктуация 

Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические единицы. 

Основные принципы русской пунктуации. Пунктуационный анализ. Изобразительно-

выразительные средства синтаксиса. Синтаксические нормы.  

Словосочетание. Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. 

Синтаксический разбор словосочетания. 

Предложение. Понятие о предложении. Основные признаки предложения. Классификация 

предложений. Предложения простые и сложные. 

Простое предложение. Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по 

эмоциональной окраске. Предложения утвердительные и отрицательные. 

Виды предложений по структуре. Двусоставные и односоставные предложения. Главные 

члены предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. Распространѐнные и 

нераспространѐнные предложения. Второстепенные члены предложения. Полные и 

неполные предложения. Тире в неполном предложении. Соединительное тире. 

Интонационное тире. 

Порядок слов в простом предложении. Инверсия. 

Синонимия разных типов простого предложения. 

Простое осложнѐнное и неосложнѐнное предложение. 

Синтаксический разбор простого предложения. 

Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с однородными 

членами. Знаки препинания при однородных и неоднородных определениях. Знаки 

препинания при однородных и неоднородных приложениях. Знаки препинания при 

однородных членах, соединѐнных неповторяющимися союзами. Знаки препинания при 

однородных членах, соединѐнных повторяющимися и парными союзами. 

Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания при обобщающих словах. 

Обособленные члены предложения. Знаки препинания при обособленных членах 

предложения. Обособленные и необособленные определения. Обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения. Уточняющие, пояснительные и 

присоединительные члены предложения. 

Параллельные синтаксические конструкции. 

Знаки препинания при сравнительном обороте. 

Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с 

предложением. Знаки препинания при обращениях. Знаки препинания при вводных словах и 
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словосочетаниях. Знаки препинания при вставных конструкциях. Знаки препинания при 

междометиях, утвердительных, отрицательных, вопросительно-восклицательных словах. 

Сложное предложение. Понятие о сложном предложении. Главное и придаточное 

предложения. Типы придаточных предложений. 

Сложносочинѐнное предложение. 

Знаки препинания в сложносочинѐнном предложении. Синтаксический разбор 

сложносочинѐнного предложения. 

Сложноподчинѐнное предложение. Знаки препинания в сложноподчинѐнном предложении с 

одним придаточным. Синтаксический разбор сложноподчинѐнного предложения с одним 

придаточным. 

Знаки препинания в сложноподчинѐнном предложении с несколькими придаточными. 

Синтаксический разбор сложноподчинѐнного предложения с несколькими придаточными. 

Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. Двоеточие в бессоюзном 

сложном предложении. Тире в бессоюзном сложном предложении. Синтаксический разбор 

бессоюзного сложного предложения. 

Период. Знаки препинания в периоде. 

Сложное синтаксическое целое и абзац. 

Синонимия разных типов сложного предложения. 

Предложения с чужой речью. Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при 

прямой речи. Знаки препинания при диалоге. Знаки препинания при цитатах. 

Употребление знаков препинания. Сочетание знаков препинания. Вопросительный и 

восклицательный знаки. Запятая и тире. Многоточие и другие знаки препинания. Скобки и 

другие знаки препинания. Кавычки и другие знаки препинания. 

Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация. 

Культура речи 

Язык и речь. Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и чистоту 

речи. 

Правильность речи. 

Норма литературного языка. Нормы литературного языка: орфоэпические, 

акцентологические, словообразовательные, лексические, морфологические, синтаксические, 

стилистические. Орфографические и пунктуационные нормы. Речевая ошибка. 

Качества хорошей речи: чистота, выразительность, уместность, точность, богатство. 

Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт. 

Стилистика. Функциональная стилистика.Стилистика как раздел науки о языке, изучающий 

стили языка и стили речи, а также изобразительно-выразительные средства. 

Стиль. Классификация функциональных стилей. Научный стиль. Официально-деловой стиль. 

Публицистический стиль. Разговорный стиль. Язык художественной литературы. 

Текст. Основные признаки текста. Функционально-смысловые типы речи: повествование, 

описание, рассуждение. Анализ текстов разных стилей и жанров. 

Из истории русского языкознания. М. В. Ломоносов. А. Х. Востоков. Ф. И. Буслаев. В. И. 

Даль. Я. К. Грот. А. А. Шахматов. Д. Н. Ушаков. В. В. Виноградов. С. И. Ожегов. 

Повторение и систематизация изученного материала. 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы с применением 

электронно-образовательных ресурсов 

№ 

тем

ы 

уро

ка 

Тема урока  Кол-

во 

часо

в 

Кон

трольна

я 

работа 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы 
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1 Повторение и обобщение изученного 

материала 10 класс.  

1  -  

2 Повторение и обобщение изученного 

материала 10 класс. Входная контрольная 

работа. 

1 1 -  

3 Культура речи в экологическом аспекте. 

Проблемы речевой культуры в 

современном обществе.  

1  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaaf8

a4 

4 Культура речи в экологическом аспекте. 

Проблемы речевой культуры в 

современном обществе (общее 

представление) 

1  

5 Сочинение-рассуждение по прочитанному 

тексту.  

1   

Синтаксис и пунктуация 

6 Синтаксис как раздел лингвистики 

(повторение, обобщение) 

1  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaadc

98 

7 Синтаксис как раздел лингвистики. 

Практикум 

1  [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaadc

98 

8 Изобразительно-выразительные средства 

синтаксиса 

1   

9 Изобразительно-выразительные средства 

синтаксиса. Практикум 

1   

10 Синтаксические нормы. Порядок слов в 

предложении 

1  [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaadd

b0]] 

11 Основные нормы согласования сказуемого 

с подлежащим 

1   

12 Основные нормы управления: правильный 

выбор падежной или предложно-падежной 

формы управляемого слова. Употребление 

производных предлогов 

1  [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaafd

18]] 

13 Основные нормы управления. Практикум 1   

14 Основные нормы употребления 

однородных членов предложения 

1  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbab04

e8 

15 Предложения с однородными членами, 

соединенными двойными союзами. 

Практикум 

1   

16 Основные нормы употребления 

причастных оборотов 

1   

17 Основные нормы употребления 

деепричастных оборотов 

1   

18 Основные нормы употребления 

причастных и деепричастных оборотов. 

Практикум 

1   

19 Основные нормы построения сложных 

предложений: сложноподчиненного 

1   

https://m.edsoo.ru/fbaaf8a4
https://m.edsoo.ru/fbaaf8a4
https://m.edsoo.ru/fbaadc98
https://m.edsoo.ru/fbaadc98
https://m.edsoo.ru/fbaadc98
https://m.edsoo.ru/fbaadc98
https://m.edsoo.ru/fbaaddb0
https://m.edsoo.ru/fbaaddb0
https://m.edsoo.ru/fbaafd18
https://m.edsoo.ru/fbaafd18
https://m.edsoo.ru/fbab04e8
https://m.edsoo.ru/fbab04e8
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предложения с с придаточным 

определительным; придаточным 

изъяснительным 

20 Основные нормы построения сложного 

предложения с разными видами связи 

1   

21 Основные нормы построения сложных 

предложений. Практикум 

1   

22 Обобщение и систематизация по теме 

«Синтаксис. Синтаксические нормы» 

1   

23 Контрольная работа по теме "Синтаксис и 

синтаксические нормы" 

1 1  

24 Классификация словосочетаний. Виды 

синтаксической связи. Синтаксический 

разбор словосочетания. Понятие о 

предложении. Классификации 

предложений. (простые – сложные, 

односоставные  - двусоставные)  

1  https://www.yaklass.ru/p/

russky-yazik/11-

klass/osnovnye-poniatiia-

sintaksisa-i-punktuatcii-

13388/slovosochetanie-

kak-edinitca-sintaksisa-

13389 

 

25 Распространенные и нераспространенные 

предложения. Второстепенные члены 

предложения. Порядок слов в 

предложении. Инверсия. Синонимия 

разных типов простого предложения 

1   

26 Пунктуация как раздел лингвистики. 

(повторение, обобщение) 

1   

27 Правила постановки тире между 

подлежащим и сказуемым, выраженными 

разными частями речи 

1   

28 Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами 

1  https://www.yaklass.ru/p/

russky-yazik/11-

klass/sposoby-

oslozhneniia-

predlozheniia-

10915/odnorodnye-

chleny-

obobshchaiushchie-slova-

10950 

29 Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами. Практикум 

1  

30 Правила постановки знаков препинания в 

предложениях с обособленными 

определениями, приложениями 

1  https://www.yaklass.ru/p/

russky-yazik/11-

klass/sposoby-

oslozhneniia-

predlozheniia-

10915/obosoblennye-i-

neobosoblennye-chleny-

predlozheniia-10940 

31 Правила постановки знаков препинания в 

предложениях с обособленными 

дополнениями, обстоятельствами, 

уточняющими членами 

1  

32 Знаки препинания при обособлении. 

Практикум 

1  

33 Правила постановки знаков препинания в 

предложениях с вводными 

конструкциями, обращениями, 

1  https://www.yaklass.ru/p/

russky-yazik/11-

klass/sposoby-

https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/11-klass/osnovnye-poniatiia-sintaksisa-i-punktuatcii-13388/slovosochetanie-kak-edinitca-sintaksisa-13389
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/11-klass/osnovnye-poniatiia-sintaksisa-i-punktuatcii-13388/slovosochetanie-kak-edinitca-sintaksisa-13389
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/11-klass/osnovnye-poniatiia-sintaksisa-i-punktuatcii-13388/slovosochetanie-kak-edinitca-sintaksisa-13389
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/11-klass/osnovnye-poniatiia-sintaksisa-i-punktuatcii-13388/slovosochetanie-kak-edinitca-sintaksisa-13389
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/11-klass/osnovnye-poniatiia-sintaksisa-i-punktuatcii-13388/slovosochetanie-kak-edinitca-sintaksisa-13389
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/11-klass/osnovnye-poniatiia-sintaksisa-i-punktuatcii-13388/slovosochetanie-kak-edinitca-sintaksisa-13389
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/11-klass/osnovnye-poniatiia-sintaksisa-i-punktuatcii-13388/slovosochetanie-kak-edinitca-sintaksisa-13389
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междометиями oslozhneniia-

predlozheniia-

10915/konstruktcii-

grammaticheski-ne-

sviazannye-s-

predlozheniem-10941 

34 Знаки препинания в предложениях с 

вводными конструкциями, обращениями, 

междометиями. Практикум 

1  

35 Правила постановки знаков препинания в 

сложносочинѐнном предложении 

1  https://www.yaklass.ru/p/

russky-yazik/11-

klass/slozhnoe-

predlozhenie-

11629/slozhnosochinenn

oe-predlozhenie-10943 

36 Правила постановки знаков препинания в 

сложноподчинѐнном предложении 

1  https://www.yaklass.ru/p/

russky-yazik/11-

klass/slozhnoe-

predlozhenie-

11629/slozhnopodchinen

noe-predlozhenie-s-

odnim-pridatochnym-

10956 

37 Правила постановки знаков препинания в 

бессоюзном сложном предложении 

1  https://www.yaklass.ru/p/

russky-yazik/11-

klass/slozhnoe-

predlozhenie-

11629/bessoiuznoe-

slozhnoe-predlozhenie-

10958 

38 Правила постановки знаков препинания в 

сложном предложении с разными видами 

связи 

1  https://www.yaklass.ru/p/

russky-yazik/11-

klass/slozhnoe-

predlozhenie-

11629/slozhnopodchinen

noe-predlozhenie-s-

neskolkimi-

pridatochnymi-10957 

39 Знаки препинания в сложном 

предложении с разными видами связи. 

Практикум 

1  

40 Правила пунктуационного оформления 

предложений с прямой речью, косвенной 

речью, диалогом, цитатой 

1  [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaaf3

ea 

41 Повторение правил пунктуационного 

оформления предложений при передаче 

чужой речи. Практикум 

1  

42 Повторение и обобщение по темам раздела 

"Пунктуация. Основные правила 

пунктуации" 

1   

43 Итоговый контроль "Пунктуация. 

Основные правила пунктуации".  

1 1  

44 Функциональная стилистика как раздел 

лингвистики (повторение, обобщение) 

1  [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbab1d

48]] 

45 Разговорная речь Практикум 1  [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaaf3ea
https://m.edsoo.ru/fbaaf3ea
https://m.edsoo.ru/fbab1d48
https://m.edsoo.ru/fbab1d48
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https://m.edsoo.ru/fbab20

2c]] 

46 Основные жанры разговорной речи: 

устный рассказ, беседа, спор (обзор) 

1  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbab21

da 

47 Основные жанры разговорной речи: 

устный рассказ, беседа, спор. Практикум 

1   

48 Научный стиль, сфера его использования, 

назначение 

1  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbab25

c2 

49 Основные подстили научного стиля 1   

50 Основные подстили научного стиля. 

Практикум 

1   

51 Основные жанры научного стиля (обзор) 1   

52 Основные жанры научного стиля. 

Практикум 

1   

53 Официально-деловой стиль, сфера его 

использования, назначение 

1  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbab29

82 

54 Основные жанры официально-делового 

стиля (обзор). Практикум 

1  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbab2a

f4 

55 Публицистический стиль, сфера его 

использования, назначение 

1  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbab2c

48 

56 Публицистический стиль. Лексические, 

морфологические и синтаксические 

особенности стиля 

1   

57 Основные жанры публицистического 

стиля: заметка, статья, репортаж 

1  [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbab2e

a0]] 

58 Основные жанры публицистического 

стиля: интервью, очерк 

1  [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbab30

26]] 

59 Публицистический стиль. Практикум 1   

60 Сочинение- рассуждение 1   

61 Язык художественной литературы и его 

отличия от других функциональных 

разновидностей языка 

1  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbab31

8e 

62 Язык художественной литературы. 

Практикум 

1  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbab15

78 

63 Контрольная итоговая работа 1 1  

64 Основные признаки художественной речи 1  https://www.yaklass.ru/p/

russky-yazik/11-

klass/stilistika-

10916/funktcionalnye-

stili-10954 

65 Основные признаки художественной речи. 

Практикум 

1  

66 Повторение изученного. Культура речи 1  [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbab07

https://m.edsoo.ru/fbab202c
https://m.edsoo.ru/fbab202c
https://m.edsoo.ru/fbab21da
https://m.edsoo.ru/fbab21da
https://m.edsoo.ru/fbab25c2
https://m.edsoo.ru/fbab25c2
https://m.edsoo.ru/fbab2982
https://m.edsoo.ru/fbab2982
https://m.edsoo.ru/fbab2af4
https://m.edsoo.ru/fbab2af4
https://m.edsoo.ru/fbab2c48
https://m.edsoo.ru/fbab2c48
https://m.edsoo.ru/fbab2ea0
https://m.edsoo.ru/fbab2ea0
https://m.edsoo.ru/fbab3026
https://m.edsoo.ru/fbab3026
https://m.edsoo.ru/fbab318e
https://m.edsoo.ru/fbab318e
https://m.edsoo.ru/fbab1578
https://m.edsoo.ru/fbab1578
https://m.edsoo.ru/fbab0718
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18]] 

67 Повторение изученного. Орфография. 

Пунктуация 

1  [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbab36

0c]] 

68 Повторение изученного. Текст 1  [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbab33

3c]] 

Общее количество часов по программе 68 4  

 

2.2.2 Рабочая программа по учебному предмету «Литература» (базовый уровень). 

  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ЛИТЕРАТУРА» НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Изучение литературы в средней школе направлено на достижение обучающимися 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного 

предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы среднего общего образования по 

литературе достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности Организации 

в соответствии с традиционными российскими социокультурными, историческими 

и духовно-нравственными ценностями, отражѐнными в произведениях русской литературы, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения, и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития внутренней позиции личности, 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

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

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 

народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Личностные результаты освоения обучающимися содержания рабочей программы по 

литературе для среднего общего образования должны отражать готовность и способность 

обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой 

ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих 

традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опыта 

деятельности в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, 

в том числе в части: 

1) гражданского воспитания: 

 сформированность гражданской позиции обучающегося как активного 

и ответственного члена российского общества; 

 осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона 

и правопорядка; 

 принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических, 

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

ситуациями, изображѐнными в литературных произведениях; 

 готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

 готовность вести совместную деятельность, в том числе в рамках школьного 

литературного образования, в интересах гражданского общества, участвовать 

в самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях; 

 умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 

функциями и назначением; 

 готовность к гуманитарной и волонтѐрской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

https://m.edsoo.ru/fbab0718
https://m.edsoo.ru/fbab360c
https://m.edsoo.ru/fbab360c
https://m.edsoo.ru/fbab333c
https://m.edsoo.ru/fbab333c
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 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения 

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

Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России 

в контексте изучения произведений русской и зарубежной литературы, а также литератур 

народов России; 

 ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 

наследию, памятникам, традициям народов России, внимание к их воплощению 

в литературе, а также достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде, 

отражѐнным в художественных произведениях; 

 идейная убеждѐнность, готовность к служению и защите Отечества, ответственность 

за его судьбу, в том числе воспитанные на примерах из литературы; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

 осознание духовных ценностей российского народа; 

 сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

 способность оценивать ситуацию, в том числе представленную в литературном 

произведении, и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные 

нормы и ценности, характеризуя поведение и поступки персонажей художественной 

литературы; 

 осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

 ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни, в соответствии с традициями народов России, в том 

числе с опорой на литературные произведения; 

4) эстетического воспитания: 

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

творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

 способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего 

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

 убеждѐнность в значимости для личности и общества отечественного и мирового 

искусства, этнических культурных традиций и устного народного творчества; 

 готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять 

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

5) физического воспитания: 

 сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения 

к своему здоровью; 

 потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

 активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому 

и психическому здоровью, в том числе с адекватной оценкой поведения и поступков 

литературных героев; 

6) трудового воспитания: 

 готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие, в том числе при 

чтении произведений о труде и тружениках, а также на основе знакомства 

с профессиональной деятельностью героев отдельных литературных произведений; 

 готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность 

в процессе литературного образования; 

 интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы, 

в том числе ориентируясь на поступки литературных героев; 

 готовность и способность к образованию и самообразованию, к продуктивной 

читательской деятельности на протяжении всей жизни; 
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7) экологического воспитания: 

 сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 

глобального характера экологических проблем, представленных в художественной 

литературе; 

 планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества, с учѐтом осмысления опыта литературных героев; 

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

показанных в литературных произведениях; умение прогнозировать неблагоприятные 

экологические последствия предпринимаемых действий, предотвращать их; 

 расширение опыта деятельности экологической направленности, в том числе 

представленной в произведениях русской, зарубежной литературы и литератур народов 

России; 

8) ценности научного познания: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего 

осознанию своего места в поликультурном мире; 

 совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия 

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

литературные произведения; 

 осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную 

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

темы. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы 

среднего общего образования, в том числе школьного литературного образования, 

у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий 

сформированность: 

 самосознания, включающего способность понимать своѐ эмоциональное состояние, 

видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

 саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность 

за своѐ поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять 

гибкость, быть открытым новому; 

 внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, 

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

 эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 

учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию 

и сопереживанию; 

 социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими 

людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты, учитывая собственный 

читательский опыт. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Метапредметные результаты освоения рабочей программы по литературе для среднего 

общего образования должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

 самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, заложенную 

в художественном произведении, рассматривать еѐ всесторонне; 

 устанавливать существенный признак или основания для сравнения литературных 

героев, художественных произведений и их фрагментов, классификации и обобщения 

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

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, в том числе 

при изучении литературных произведений, направлений, фактов историко-литературного 

процесса; 

 разрабатывать план решения проблемы с учѐтом анализа имеющихся материальных 

и нематериальных ресурсов; 

 вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 

оценивать риски последствий деятельности; 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального 

и комбинированного взаимодействия, в том числе при выполнении проектов по литературе; 

 развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с опорой на 

собственный читательский опыт; 

2) базовые исследовательские действия: 

 владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности на основе 

литературного материала, навыками разрешения проблем с опорой на художественные 

произведения; способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

 овладение видами деятельности для получения нового знания по литературе, его 

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

при создании учебных и социальных проектов; 

 формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями и методами современного литературоведения; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности 

и жизненных ситуациях с учѐтом собственного читательского опыта; 

 выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу при изучении 

литературных явлений и процессов, выдвигать гипотезу еѐ решения, находить аргументы для 

доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; 

 анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать 

их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

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

читательский; 

 осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия 

в профессиональную среду; 

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

литературных произведений, в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

 уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

 выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставить 

проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения; 

3) работа с информацией: 

 владеть навыками получения литературной и другой информации из источников 

разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию 

и интерпретацию информации различных видов и форм представления при изучении той или 

иной темы по литературе; 

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

аннотация и др.) с учѐтом назначения информации и целевой аудитории, выбирая 

оптимальную форму представления и визуализации; 

 оценивать достоверность, легитимность литературной и другой информации, еѐ 

соответствие правовым и морально-этическим нормам; 

 использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 
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эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических 

норм, норм информационной безопасности; 

 владеть навыками распознавания и защиты литературной и другой информации, 

информационной безопасности личности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 
1) общение: 

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

и во внеурочной деятельности по предмету; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, опираясь на 

примеры из литературных произведений; 

 владеть различными способами общения и взаимодействия в парной и групповой 

работе на уроках литературы; аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные 

ситуации; 

 развѐрнуто и логично излагать в процессе анализа литературного произведения свою 

точку зрения с использованием языковых средств; 

2) совместная деятельность: 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы на 

уроке и во внеурочной деятельности по литературе; 

 выбирать тематику и методы совместных действий с учѐтом общих интересов 

и возможностей каждого члена коллектива; 

 принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

действия по еѐ достижению: составлять план действий, распределять роли с учѐтом мнений 

участников, обсуждать результаты совместной работы на уроках литературы и во 

внеурочной деятельности по предмету; 

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

разработанным критериям; 

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

новизны, оригинальности, практической значимости; 

 осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, 

проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 

Овладение универсальными регулятивными действиями: 
1) самоорганизация: 

 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности, включая 

изучение литературных произведений, и жизненных ситуациях; 

 самостоятельно составлять план решения проблемы при изучении литературы 

с учѐтом имеющихся ресурсов, читательского опыта, собственных возможностей 

и предпочтений; 

 давать оценку новым ситуациям, в том числе изображѐнным в художественной 

литературе; 

 расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений с опорой на 

читательский опыт; 

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

 оценивать приобретѐнный опыт с учѐтом литературных знаний; 

 способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях 

знаний, в том числе в вопросах литературы, постоянно повышать свой образовательный 

и культурный уровень; 

2) самоконтроль: 

 давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 
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 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать приѐмы рефлексии 

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

произведений; 

 уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

3) принятие себя и других: 

 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности, в том 

числе в процессе чтения художественной литературы и обсуждения литературных героев 

и проблем, поставленных в художественных произведениях; 

 признавать своѐ право и право других на ошибки в дискуссиях на литературные темы; 

 развивать способность понимать мир с позиции другого человека, используя знания 

по литературе. 

Предметные: 

1) осознание чувства причастности к отечественным традициям и осознание 

исторической преемственности поколений; включение в культурно-языковое пространство 

русской и мировой культуры через умение соотносить художественную литературу конца 

XIX – начала XXI века с фактами общественной жизни и культуры; раскрывать роль 

литературы в духовном и культурном развитии общества; воспитание ценностного 

отношения к литературе как неотъемлемой части культуры; 

2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовно-нравственным развитием личности в контексте осмысления произведений русской, 

зарубежной литературы и литератур народов России и собственного интеллектуально-

нравственного роста; 

3) приобщение к российскому литературному наследию и через него – 

к традиционным ценностям и сокровищам отечественной и мировой культуры; понимание 

роли и места русской литературы в мировом культурном процессе; 

4) знание содержания и понимание ключевых проблем произведений русской, 

зарубежной литературы, литератур народов России (конец XIX – начало XXI века) 

и современной литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой литературы; 

5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный контекст 

и контекст творчества писателя в процессе анализа художественных текстов, выявлять связь 

литературных произведений конца XIX–XXI века со временем написания, с современностью 

и традицией; выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы; 

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

идеи, проблемы и выражать своѐ отношение к ним в развѐрнутых аргументированных 

устных и письменных высказываниях; участие в дискуссии на литературные темы; 

свободное владение устной и письменной речью в процессе чтения и обсуждения лучших 

образцов отечественной и зарубежной литературы; 

7) самостоятельное осмысление художественной картины жизни, созданной автором 

в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия 

и интеллектуального понимания; 

8) сформированность умений выразительно (с учѐтом индивидуальных особенностей 

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

9) овладение умениями самостоятельного анализа и интерпретации художественных 

произведений в единстве формы и содержания (с учѐтом неоднозначности заложенных в нѐм 

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

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

конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; 

традиция и новаторство; авторский замысел и его воплощение; художественное время 
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и пространство; миф и литература; историзм, народность; историко-литературный процесс; 

литературные направления и течения: романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, 

футуризм), постмодернизм; литературные жанры; трагическое и комическое; психологизм; 

тематика и проблематика; авторская позиция; фабула; виды тропов и фигуры речи; 

внутренняя речь; стиль, стилизация; аллюзия, подтекст; символ; системы стихосложения 

(тоническая, силлабическая, силлабо-тоническая), дольник, верлибр; «вечные темы» 

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

художественный перевод; литературная критика; 

10) умение самостоятельно сопоставлять произведения русской и зарубежной 

литературы и сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах искусств 

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

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении 

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

изобразительно-выразительных возможностях русского языка в произведениях 

художественной литературы и умение применять их в речевой практике; 

12) овладение современными читательскими практиками, культурой восприятия 

и понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного 

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

отзывов, докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также сочинений различных жанров (не 

менее 250 слов); владение умением редактировать и совершенствовать собственные 

письменные высказывания с учѐтом норм русского литературного языка; 

13) умение самостоятельно работать с разными информационными источниками, 

в том числе в медиапространстве, оптимально использовать ресурсы традиционных 

библиотек и электронных библиотечных систем. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 11 КЛАССА 

ИЗУЧЕНИЕ ЯЗЫКА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Язык художественной литературы. Анализ художественного текста. Понятие поэтического 

языка. Дифференциация лингвистического и стилистического анализов художественного 

произведения. Филологический анализ художественного произведения. 

МИРОВАЯ ЛИТЕРАТУРА РУБЕЖА XIX—XX ВЕКОВ 

Содержание понятия «мировая литература». Характерные черты мировой литературы рубежа 

XIX—XX веков. 

Т.-С. Элиот. Жизнь и творчество. Стихотворение «Любовная песнь Дж. Альфреда 

Пруфрока». Идейная сущность и основной конфликт произведения. 

Э.-М. Ремарк. Судьба и творчество. Роман «На Западном фронте без перемен». Образная 

система произведения. Сюжет и композиция. Человек и война в романе. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА НАЧАЛА XX ВЕКА 

Литературные искания и направление философской мысли начала XX века. Золотой и 

Серебряный век русской литературы. Своеобразие реализма в русской литературе начала XX 

века. Человек и эпоха — основная проблема искусства. Направления философской мысли 

начала столетия, сложность отражения этих направлений в различных видах искусства. 

Реализм и модернизм, разнообразие литературных стилей, школ, групп. 

ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ БУНИН 

Жизнь и творчество Бунина. Философская направленность творчества. 

Мотивы и образы бунинской лирики. Традиции русской классики в творчестве Бунина. 

Лирическая проза писателя. 

Повесть «Деревня». Изображение России в повести. Тема русской деревни. 

Рассказ «Господин из Сан-Франциско». Образ греха в рассказе. Философия жизни и смерти, 

вечное и «вещное» в произведении. Роль эпизодических персонажей. Кризис цивилизации в 

рассказе «Господин из СанФранциско». Проблема бездуховности буржуазного общества. 
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Смысл финала произведения. Идейно-художественное своеобразие рассказа. Образы-

символы. Приѐм контраста. Антропоцентризм литературы XIX века. 

Рассказы «Солнечный удар», «Тѐмные аллеи», «Чистый понедельник». Тема любви в 

произведениях Бунина. Средства создания художественного образа. Поэтичность женских 

образов. Психологизм бунинской прозы и особенности внешней изобразительности. Роль 

предыстории в художественном произведении. Художественная деталь. 

Роман «Жизнь Арсеньева». Автобиографическая основа романа. Вечные темы в романе. 

Художественное время и пространство в произведении. 

Бунинская концепция жизни и смерти. Мотив памяти и тема России в бунинской прозе. 

Своеобразие художественной манеры Бунина. Новаторство 

романа Бунина. 

АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ КУПРИН 

А. И. Куприн: жизнь, творчество, личность писателя. 

Повесть «Олеся». Противопоставление мира природы и цивилизации в повести. Поэтизация 

природы в повести «Олеся», богатство духовного мира героини. Мечты Олеси и реальная 

жизнь деревни и еѐ обитателей. Конфликт в произведении. Художественные особенности 

повести «Олеся». Композиция повести. Антитеза как приѐм композиции. Черты романтизма 

в произведении. 

Повесть «Поединок»: автобиографический и гуманистический характер 

произведения. Проблематика и антивоенный пафос повести. Основные сюжетные линии 

произведения. Смысл названия повести. 

Рассказ «Гранатовый браслет». Проблематика произведения. Любовь как талант и тема 

социального неравенства в произведении. Смысл названия рассказа. Образы главных героев. 

Роль второстепенных персонажей. 

Символизм детали в прозе Куприна. Роль сюжета в повестях и рассказах писателя. Традиции 

русской психологической прозы в творчестве Куприна. 

Контроль: контрольное сочинение по творчеству И. А. Бунина и А. И. Куприна. 

ЛЕОНИД НИКОЛАЕВИЧ АНДРЕЕВ 

Жизнь и судьба Л. Н. Андреева. Реализм, модернизм, экспрессионизм в творчестве писателя. 

Особенности художественного восприятия мира. 

Рассказ «Большой шлем». Сюжет и композиция произведения. Концепция обезличенного 

человека. Трагический смысл финала рассказа. 

ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ШМЕЛЁВ 

Творчество И. С. Шмелѐва. Этапы жизни и творчества писателя. Национально историческая 

проблематика произведений. Тема России в творчестве И. С. Шмелѐва. 

Повесть «Солнце мѐртвых». Специфика жанра и композиции произведения. 

Автобиографические черты в образе рассказчика. Конфликт и идейно-художественное 

своеобразие произведения. 

БОРИС КОНСТАНТИНОВИЧ ЗАЙЦЕВ 

Жизнь и творчество Б. К. Зайцева. Особенности религиозного сознания. 

Художественный мир писателя. «Преподобный Сергий Радонежский», «Путешествие 

Глеба», «Уроки Зайцева». Беллетризованные биографии в творчестве Зайцева. 

АРКАДИЙ ТИМОФЕЕВИЧ АВЕРЧЕНКО 

Жизнь и творчество А. Т. Аверченко. Аверченко и «Сатирикон». Сборник «Дюжина ножей в 

спину революции». Рассказы «Короли у себя дома», «Черты из жизни рабочего Пантелея 

Грымзина», «Трава, примятая сапогом», «Роковой выигрыш». Темы и образы сатирической 

новеллистики Аверченко. Понятие «карнавальный смех». Развитие представлений об иронии 

и пародии. 

ТЭФФИ (Надежда Александровна Ло€хвицкая) Жизнь, творчество, судьба писательницы. 

Тэффи и «Сатирикон». Рассказы «Неживой зверь», «Даровой конь». Предмет сатиры и 

проблематика произведений. 
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Различие юмора и сатиры А. Т. Аверченко и Тэффи. 

ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ НАБОКОВ 

Основные этапы жизни и творчества В. В. Набокова. Англоязычное творчество, лирика 

Набокова. Литературное наследие. 

Роман «Машенька». Два параллельных временных пространства в повествовании: прошлое и 

настоящее. Тема «эмигрантского небытия» в романе. Образная система романа. Россия 

глазами писателя-эмигранта. Феномен языка Набокова. 

ОСОБЕННОСТИ ПОЭЗИИ НАЧАЛА XX ВЕКА 

Серебряный век как историко-литературное и эстетическое явление. Модернизм в поэзии 

Серебряного века. Феномен Серебряного века. Литературное течение и литературное 

направление. Дифференциация понятий «Серебряный век», «декаданс», «модернизм». 

Модернизм как литературное направление и его основные течения. Литературный авангард.  

РУССКИЙ СИМВОЛИЗМ 

Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и поэзии на 

творчество русских символистов. Предсимволизм. 

В. Я. Брюсов — идеолог русского символизма. Символизм как миропонимание. 

Литературные манифесты символистов. 

Символизм и русские поэты-символисты. «Старшие символисты»: 

Н. М. Минский, Д. С. Мережковский, З. Н. Гиппиус, В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт, Ф. 

Сологуб. «Младосимволисты»: А. Белый, А. А. Блок, Вяч. И. Иванов. Влияние символизма 

на последующее развитие русской литературы XX века. 

ВАЛЕРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ БРЮСОВ 

Основные этапы творческого пути и особенности поэтики В. Я. Брюсова. 

Стихотворения «Юному поэту», «Антоний», «Сумерки», «Я». Основные мотивы лирики 

Брюсова. Сквозные темы поэзии Брюсова — урбанизм, история, смена культур, мотивы 

научной поэзии. Рационализм, отточенность образов и стиля. 

КОНСТАНТИН ДМИТРИЕВИЧ БАЛЬМОНТ 

Основные этапы творческого пути и особенности поэтики К. Д. Бальмонта. Своеобразие 

художественного творчества Бальмонта. Бальмонт как представитель «старшего 

символизма». 

Стихотворения «Сонеты солнца», «Придорожные травы», «Я не знаю мудрости», «Я мечтою 

ловил уходящие тени...», «Лунный луч», «Фантазия». 

Лирический герой и основные черты символической поэзии Бальмонта. 

 Образно-стилевое богатство лирики Бальмонта. Цветопись и звукопись поэзии Бальмонта. 

Тема России в эмигрантской лирике Бальмонта. Понятия 

«эвфония», «аллитерация», «ассонанс». 

ИННОКЕНТИЙ ФЁДОРОВИЧ АННЕНСКИЙ, ФЁДОР СОЛОГУБ, АНДРЕЙ БЕЛЫЙ 

Основные этапы жизни и творчества И. Ф. Анненского, Ф. Сологуба, 

А. Белого. Стихотворения А. Белого «На горах», «Отчаянье», И. Ф. Анненского 

«Мучительный сонет», «Смычок и струны», Ф. Сологуба «В тихий вечер на распутьи двух 

дорог…», «Не трогай в темноте…». Основные 

темы и мотивы лирики поэтов. 

РУССКИЙ АКМЕИЗМ 

Русский акмеизм и его истоки. Литературные манифесты акмеистов. Н. С. Гумилѐв и А. А. 

Блок о поэтическом искусстве. Статья Н. С. Гумилѐва «Наследие символизма и акмеизм» как 

декларация акмеизма. Эстетика акмеизма, основные принципы, отличительные черты. 

Западноевропейские  и отечественные истоки акмеизма. Обзор раннего творчества Н. С. 

Гумилѐва, С. М. Городецкого, А. А. Ахматовой, О. Э. Мандельштама, М. А. Кузмина и др. 

Кризис акмеизма. Влияние акмеизма на последующее развитие русской литературы XX века. 

НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ ГУМИЛЁВ 
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Судьба и творчество Н. С. Гумилѐва. Ранняя и зрелая лирика. Поэтические открытия 

сборника «Огненный столп». 

Стихотворения Гумилѐва «Капитаны», «Канцона вторая», «Дон Жуан», «Мои читатели», 

«Шестое чувство», «Жираф», «Заблудившийся трамвай». Проблематика и поэтика лирики 

Гумилѐва. Романтический герой лирики Гумилѐва. Яркость, праздничность восприятия мира. 

Активность, действенность позиции героя, неприятие серости, обыденности существования. 

Влияние поэтических образов и ритмов Гумилѐва на русскую поэзию XX века. Понятия 

«лирический герой — маска», «неоромантизм». 

РУССКИЙ ФУТУРИЗМ 

Футуризм как литературное течение модернизма. «Манифест о футуризме» Ф. Т. Маринетти. 

Характерные черты эстетики футуристов. Отрицание литературных традиций, 

абсолютизация самоценного, «самовитого» слова. Урбанизм поэзии будетлян. Группы 

футуристов: эгофутуристы (И. Северянин и др.), кубофутуристы (В. В. Маяковский, Д. Д. 

Бурлюк, В. Хлебников, Вас. В. Каменский), «Центрифуга» (Б. Л. Пастернак, Н. Н. Асеев и 

др.). 

Западноевропейский и русский футуризм. Преодоление футуризма крупнейшими его 

представителями. 

Лирика И. Северянина, В. Ф. Ходасевича (И. Северянин. «Я, гений Игорь Северянин…», 

«Ананасы в шампанском!..», В. Ф. Ходасевич. «Акробат», «Воспоминанье»). Основные темы 

и мотивы лирики поэтов. 

Влияние футуризма на последующее развитие русской литературы XX века. 

Контроль: контрольное сочинение по произведениям авторов Серебряного века (анализ 

лирического произведения). 

МАКСИМ ГОРЬКИЙ 

М. Горький: жизнь, творчество, личность. Ранние романтические рассказы М. Горького. 

«Макар Чудра». Романтический пафос и реализм рассказа Горького. 

Новый романтический герой. Романтический пейзаж. Народно-поэтические истоки 

романтической прозы писателя. 

Рассказ «Старуха Изергиль». Проблематика и особенности композиции произведения. 

Проблема героя в рассказах Горького. Смысл противопоставления Данко и Ларры. Тема 

ответственности за свой жизненный выбор. 

Идея произведения. Героический пафос. 

Пьеса М. Горького «На дне» как социально-философская драма. Система образов 

произведения. Композиция и конфликт пьесы. Спор о назначении человека в пьесе. Три 

правды в пьесе и их трагическое столкновение:  правда факта (Бубнов), правда утешительной 

лжи (Лука), правда веры в человека (Сатин). Смысл названия драмы. Авторская позиция в 

произведении. Интерпретация драмы в критике. Новаторство Горького-драматурга. 

Сценическая судьба пьесы. 

Своеобразие публицистики и мемуарных очерков Горького. Литературные портреты. Пафос 

«Несвоевременных мыслей» Горького. 

Контроль: контрольное сочинение по творчеству М. Горького. 

АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ БЛОК 

Жизнь, творчество, личность А. А. Блока. Романтический мир раннего Блока. Поэт и 

символизм. Основные темы лирики. Поэт и революция. Последние годы жизни поэта. 

Сборник «Стихи о Прекрасной Даме». Стихотворения «Предчувствую 

Тебя…», «Ты горишь над высокой горою…», «Вхожу я в тѐмные храмы…». Эволюция 

образа Прекрасной Дамы. 

Стихотворения «Незнакомка», «В ресторане», «Ночь, улица, фонарь, аптека…». Образы 

«страшного мира», идеал и действительность в художественном мире поэта. Лирический 

герой стихотворений. Деталь в лирическом произведении. 



61 

 

Цикл стихотворений Блока «На поле Куликовом». Тема Родины и исторического пути 

России. Стихотворения «На железной дороге», «Россия», 

«Русь». Эволюция темы Родины в творчестве Блока. 

Поэма «Двенадцать». История создания поэмы и еѐ восприятие современниками. 

Многоплановость, сложность художественного мира поэмы. 

Жанр, стиль, сюжет, композиция и проблематика произведения. Символика 

произведения. Рефрен. Авторская позиция и способы еѐ выражения в поэме. Образ Христа в 

поэме. Многозначность финала. Неутихающая полемика вокруг поэмы. Влияние творчества 

Блока на русскую поэзию XX века. 

Статья А. А. Блока «Интеллигенция и революция». 

Контроль: контрольное сочинение по творчеству А. А. Блока. 

НОВОКРЕСТЬЯНСКАЯ ПОЭЗИЯ 

НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ КЛЮЕВ 

Жизнь и творчество Н. А. Клюева. Истоки новокрестьянской поэзии. 

Интерес к художественному богатству славянского фольклора. Н. А. Клюев 

и А. А. Блок. Н. А. Клюев и С. А. Есенин. 

Стихотворения «Изба — святилище земли», «Голос народа», «Рождество избы». Основная 

тематика и проблематика лирических произведений. 

Полемика новокрестьянских поэтов с пролетарской поэзией. Художественные и идейно-

нравственные аспекты этой полемики. 

СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ЕСЕНИН 

Жизнь и творческая биография поэта. С. А. Есенин как национальный русский поэт.  

Стихотворения «Гой, ты, Русь, моя родная…», «Письмо матери», «Мой край задумчивый и 

нежный…», «Край любимый, сердцу снятся…», «Русь», «Запели тѐсаные дроги…», «Учусь 

постигнуть в каждом миге…», «О Русь, взмахни крылами…», «Ветры, ветры, о снежные 

ветры…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Несказанное, синее, нежное…», «Русь 

Советская», «Русь уходящая», «Спит ковыль…», «Сорокоуст», «Низкий дом с голубыми 

ставнями…». Мотивы ранней лирики. 

Тема Родины и природы в поэзии. Идеальное и реальное в изображении деревни. Есенин и 

имажинизм. Исповедальность стихотворных посланий родным и любимым людям. Образ 

голубой Руси. Библейские образы. Мотив странничества. Мифологическая и фольклорная 

основа поэзии. 

Стихотворения «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Заметался пожар голубой…», 

«Ты такая ж простая, как все…», «Пускай ты выпита другим…», «Дорогая, сядем рядом…», 

«Мне грустно на тебя смотреть…», «Вечер чѐрные брови насопил…». Любовная тема в 

лирике Есенина.  

Стихотворения «Не жалею, не зову, не плачу…», «Отговорила роща золотая…», «Мы теперь 

уходим понемногу…». Тема быстротечности человеческого бытия. Монолог лирического 

героя. Противоречивость лирического героя. Автобиографизм лирики. Образ-иероглиф. 

Психологический параллелизм. Полифония лирики. Авторские средства языковой 

выразительности. Поэтика цикла «Персидские мотивы». 

Поэма «Анна Снегина». Лирическое и эпическое в поэме. Образы лирических героев. Тема 

империалистической войны и братоубийственной Гражданской войны. Тема любви и 

революции в поэме. Язык произведения. 

Смысл финала поэмы. 

ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ МАЯКОВСКИЙ 
Жизнь и творчество Маяковского. Начало творческого пути: дух бунтарства и эпатажа. 

Маяковский и футуризм. Поэт и революция. 

Стихотворения Маяковского «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Нате!». Темы ранней 

лирики. Антибуржуазный бунт. Космическая масштабность образов. Поэтическое 

новаторство В. В. Маяковского (ритм, рифма, неологизмы, гиперболичность, пластика 
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образов, дерзкая метафоричность, необычность строфики, графики стиха). Рифма составная 

(каламбурная), рифма ассонансная. 

«Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», «Разговор с 

фининспектором о поэзии», «Сергею Есенину», «Письмо товарищу Кострову из Парижа о 

сущности любви», «Письмо Татьяне Яковлевой». Поэма «Флейта-позвоночник». Тема любви 

в поэзии Маяковского. Трагедия лирического героя. Метафоричность лирики. 

Стихотворение-исповедь. 

Поэма Маяковского «Облако в штанах». Композиция и идея поэмы. «Четыре крика» в поэме. 

Смысл названия и смысл финала. Евангельские 

и богоборческие мотивы. Тема любви. Автобиографичность лирического героя. Трагическое 

содержание произведения. 

Стихотворения Маяковского «Ода революции», «Левый марш». Поэмы Маяковского 

«Владимир Ильич Ленин», «Хорошо!». Пафос революционного переустройства мира. Образ 

революции и образ нового человека. 

Агитационная поэзия. Образ вождя революции. Эволюция революционной темы. 

Пьесы «Клоп», «Баня». Предмет сатиры в пьесах Маяковского. Комический эффект и 

приѐмы сатирического изображения. Прием социальной типизации. Фантастика и гротеск, 

гиперболизация. Основной конфликт пьес. 

Феерическая комедия. Тема грядущего. Современность сатиры Маяковского. 

Контроль: контрольное сочинение по творчеству С. А. Есенина, В. В. Маяковского. 

Общая характеристика литературного процесса. Литературные объединения («Пролеткульт», 

«Кузница», ЛЕФ, «Перевал», конструктивисты, ОБЭРИУ, «Серапионовы братья» и др.). 

Идейно-эстетические расхождения литературных объединений. «Пролетарская» литература. 

Теория «социального заказа». Производственная тематика поэзии. «Литература факта», 

очерк и репортаж в литературе 1920-х годов. 

Обзор творчества А. М. Ремизова, Д. А. Фурманова, А. С. Серафимовича. 

АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ ФАДЕЕВ 

Жизнь и творчество писателя (обзор). 

Роман «Разгром». Проблематика и идейно-художественное своеобразие романа. 

Особенности жанра и композиции. Проблемы гуманизма и нравственного выбора в 

произведении. Народ и интеллигенция. Образы Морозки, Мечика, Левинсона. Путь 

становления героев. Толстовская традиция в создании сложного психологического образа 

персонажей. Смысл названия произведения. 

ИСААК ЭММАНУИЛОВИЧ БАБЕЛЬ 

Жизнь и творчество писателя (обзор). 

Сборник рассказов «Конармия». Тема революции и Гражданской войны. 

Особенности композиции цикла рассказов. Драматизм авторского восприятия 

действительности. Реалистическое изображение человека в потоке революционных событий. 

Сказовая форма и психологизм повествования. 

ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ ЗАМЯТИН 

Жизнь и творчество писателя (обзор). 

Роман «Мы». Специфика жанра и композиции романа-антиутопии. 

Смысл названия произведения. Образ автора. Образ Д-503. Женские образы в романе. 

Христианская символика и символика чисел. Роль художественной детали. Различные 

интерпретации произведения. Актуальность романа Замятина. «Мы» в ряду антиутопий ХХ 

века. 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 1920-х ГОДОВ 

МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ ЗОЩЕНКО 

Жизнь и творчество писателя (обзор). 
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Рассказы «Аристократка», «Стакан», «История болезни», «Монтѐр», «Баня», «Беспокойный 

старичок», «Нервные люди», «Жертва революции». Автор и рассказчик в произведениях. 

Комический сказ. Зощенковский типаж. Индивидуальный стиль писателя. Юмор и сатира. 

Контроль: зачѐтная работа за 1-е полугодие. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИТЕРАТУРЫ 

Общая характеристика литературы 1930-х годов. Исторические предпосылки возникновения 

литературы 1930-х годов. Жизнь и творчество Н. А. Островского (обзор). Сложность 

творческих поисков и писательских 

судеб в 1930-е годы. 

АНДРЕЙ ПЛАТОНОВИЧ ПЛАТОНОВ 

Жизнь, творчество, личность писателя (обзор). 

Повесть «Сокровенный человек». Конфликт произведения. Образ Пухова. Поэтика 

Платонова. Смысл финала и названия произведения. 

Повесть «Котлован». Жанр и композиция произведения. Герой-мечтатель и проблема поиска 

истины в повести «Котлован». Характеристика образа Вощѐва и его места в сюжете и 

проблематике повести. Философские итоги повести «Котлован». Хронология повествования. 

Гротеск, комическое и трагическое. Символика произведения. Смысл названия и финала 

произведения. 

МИХАИЛ АФАНАСЬЕВИЧ БУЛГАКОВ 

Жизнь, творчество, личность писателя. 

Роман «Белая гвардия», пьеса «Дни Турбиных» (обзор). Жанр и композиция произведений. 

Герои и действующие лица произведений. Проблема выбора нравственной и гражданской 

позиции в эпоху смуты. Образ Дома, семейного очага в бурном водовороте исторических 

событий, социальных потрясений. Библейские мотивы. Автобиографичность произведений. 

Художественная деталь. Реминисценции. Смысл названия и финала произведений. 

Повести «Роковые яйца», «Собачье сердце» (обзор). Жанр и композиция произведений. 

Политическая позиция автора. Образы героев. 

Реальное и фантастическое, комическое и трагическое. Сатира, юмор, сарказм, гиперболизм, 

гротескность, контраст. Смысл названия и финала произведений. 

Роман «Мастер и Маргарита». История создания, проблематика, жанр и композиция. Быт и 

нравы Москвы 1930-х годов в романе. «Ершалаимские» и «московские» главы романа. Три 

мира в романе. Многожанровость и многоплановость романа. Изображение добра и зла. 

Система образов романа. 

1930-х ГОДОВ 

Сюжетные линии произведения. Темы любви, творчества и вечности в романе. Тема 

ответственности в романе. Сочетание фантастики с философскобиблейскими мотивами. 

Традиции европейской и отечественной литературы в романе Булгакова «Мастер и 

Маргарита» (И.-В. Гѐте, Э. Т. А. Гофман, Н. В. Гоголь). Философский смысл романа. 

Контроль: контрольное сочинение по роману М. А. Булгакова «Мастер 

и Маргарита». 

МАРИНА ИВАНОВНА ЦВЕТАЕВА 

Жизнь и творчество поэтессы. 

Стихотворения «Идѐшь, на меня похожий…», «Моим стихам, написанным так рано…», 

«Стихи к Пушкину», «Тоска по родине! Давно…», «Мне нравится, что Вы больны не 

мной…», «Стихи о Москве». Мотивы детства, дома, бессонности души, Москвы, любви, 

судьбы, поэта и поэзии, творчества, природы, Родины в лирике Цветаевой. Лирическая 

героиня Цветаевой. Психологизм поэзии. Образ Поэта. Пророческое начало в лирике. 

Индивидуальный стиль поэтессы. Афористичность поэтической речи. 

Поэмы «Царь-девица», «Поэма Горы», «Поэма Конца» (обзор). Автобиографичность поэм. 

Мифологические, античные, фольклорные мотивы. 

Тема поиска абсолюта в любви. Тема жизни и смерти. Цветаевский стих. 
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Полифонизм. Сквозные образы. Новаторство поэм. 

ОСИП ЭМИЛЬЕВИЧ МАНДЕЛЬШТАМ 

Жизнь, творчество, судьба поэта (обзор). 

Стихотворения «Notre-Dame», «Умывался ночью на дворе…», «Куда как страшно нам с 

тобой…», «Как светотени мученик Рембрандт…», «Айя-София», «Мы живѐм, под собою не 

чуя страны...», «Я вернулся в мой город, знакомый до слѐз…». Основные темы и мотивы 

лирики. 

Гражданская лирика. Слово, словообраз в поэтике Мандельштама. Музыкальная природа 

эстетического переживания в стихотворениях. Описательно-живописная манера и 

философичность поэзии. Импрессионистическая символика цвета. Ритмико-интонационное 

многообразие. Поэзия Мандельштама в конце XX — начале XXI века. 

АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ 

Жизнь и художественное наследие писателя (обзор). 

Повесть «Детство Никиты», роман «Хождение по мукам» (обзор). Автобиографическая 

повесть. Традиции и новаторство в литературе. Романэпопея. Семейно-бытовая хроника. 

Тема трагедии русской интеллигенции и народа в годы Гражданской войны и революции. 

Роман «Пѐтр I» (обзор). Тема русской истории. Реальные и вымышленные герои. Сюжетная 

основа и композиция произведения. Образ Петра I. 

Образ народа. Реальное и художественное время и пространство в произведении.  

МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ ПРИШВИН 

Жизнь, творчество, личность писателя (обзор). 

Повесть «Жень-шень». Дневниковая проза. Гармония человека и природы. 

Автобиографичность прозы. Смысл названия произведения. Своеобразие жанра 

произведения: повесть, поэма, философская сказка. Оригинальность образа пришвинского 

героя-рассказчика. 

БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ ПАСТЕРНАК 

Жизнь и творчество писателя (обзор). 

Стихотворения «На ранних поездах», «Февраль. Достать чернил и плакать…», «Гамлет», 

«Быть знаменитым некрасиво». Основные темы и мотивы лирики. Тема творчества, 

значимости художника. Своеобразие творческого метода. Философичность лирики. 

Лирический герой. Образы попутчиков. «Боготворение» простых людей. Лирический 

пейзаж. 

Роман «Доктор Живаго» (обзор). Сюжет и композиция романа. Человек, история и природа в 

произведении. Автобиографичность образа главного героя. Христианские мотивы. Пейзаж. 

Образы-символы и сквозные мотивы в романе. Женские образы в романе. 

Цикл «Стихотворения Юрия Живаго» и его органическая связь с проблематикой и поэтикой 

романа. Смысл названия романа. 

АННА АНДРЕЕВНА АХМАТОВА 

Биография, основные вехи жизненного и творческого пути поэтессы (обзор). 

Стихотворения «Сжала руки под тѐмной вуалью…», «Песня последней встречи». Основные 

темы лирики. Ранняя лирика Ахматовой. 

Женская поэзия. Доверительность, камерность, интимность поэзии. Лирическая героиня 

Ахматовой. Психологизм лирики. Вещи и лица в поэзии Ахматовой. 

Стихотворения «Муж хлестал меня узорчатым…», «Я не любви твоей прошу…», «Ты 

письмо моѐ, милый, не комкай…», «Сколько просьб у любимой всегда…», «Есть в близости 

людей заветная черта…», «Я научилась просто, мудро жить…». Тема любви в лирике 

Ахматовой. 

Автобиографичность лирики. Эволюция любовной темы. «Романность» в поэзии Ахматовой. 

Сюжетный принцип стиха. Афористичность поэзии. 

Стихотворения «Молитва», «Мне голос был…», «Мужество», «Родная земля». Тема Родины 

в лирике. Гражданская и патриотическая поэзия. Тема революционной России. Мотив 
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осиротевшей матери. Поэтический манифест русской интеллигенции. Тема бренности и 

вечности, жизни и смерти. 

Поэмы «Реквием», «Поэма без героя» (обзор). Автобиографическая основа поэм. Сюжет и 

композиция. Смысл эпиграфов и предисловий. Основные темы и мотивы. Смысл названия 

поэм. Конфликт в произведениях. 

Символические образы. Принцип параллелизма. Библейский масштаб горя. 

Антигерой. Оптимизм финала «Поэмы без героя». 

Поэзия второй половины XX – начала XXI века. Стихотворения (по одному 

произведению не менее чем двух поэтов по выбору). Например, Б. А. Ахмадулиной, А. А. 

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

Кузнецова, А. С. Кушнера, Л. Н. Мартынова, Б. Ш. Окуджавы, Р. И. Рождественского, А. А. 

Тарковского, О. Г. Чухонцева и др. 

МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ ШОЛОХОВ 

Жизнь и творчество писателя (обзор). 

«Донские рассказы» и «Лазоревая степь» как новеллистическая предыстория эпопеи «Тихий 

Дон». Рассказы «Родинка», «Чужая кровь», «Шибалково семя». Правда Гражданской войны. 

Психологизм рассказов. Два уровня сознания героев. Народная стихия языка. 

«Тихий Дон» как роман-эпопея о всенародной трагедии. История создания произведения, 

специфика жанра. Хронологические рамки романа. Вопрос об авторстве романа. Композиция 

произведения. Роль эпиграфов. Смысл названия романа. Система образов в произведении. 

Предыстория героев. Первая мировая война в изображении Шолохова. Антитеза, приѐм 

контраста в романе. Портретная характеристика героев. Понятие «антигерой». Авторские 

отступления в романе. Изображение Гражданской войны. 

Картины природы в романе. Женские судьбы в романе (образы Аксиньи, Натальи, 

Ильиничны). Идея дома и святости домашнего очага. Трагедия Григория Мелехова. 

Портретная характеристика, речевая характеристика, 

самохарактеристика героя. Смысл финала романа. 

Контроль: контрольное сочинение по роману-эпопее М. А. Шолохова «Тихий Дон». 

ИЗ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 1930-х ГОДОВ 

ОЛДОС ХАКСЛИ 

Жизнь и творческий путь писателя (обзор). 

Роман-антиутопия «О дивный новый мир». Специфика жанра и композиции произведения. 

Смысл эпиграфа и названия романа. Социальнофилософские воззрения О. Хаксли. Проблема 

дегуманизации общества в ходе технического прогресса. Модель будущего в произведении. 

Роман-предупреждение. Идейное сходство и различие романа О. Хаксли «О дивный новый 

мир» и романа Е. И. Замятина «Мы». 

ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

(ОБЗОР) 

Литература «предгрозья»: два противоположных взгляда на неизбежно приближающуюся 

войну. Поэзия как самый оперативный жанр (поэтический призыв, лозунг, переживание 

потерь и разлук, надежда и вера). Лирика А. А. Ахматовой, Б. Л. Пастернака, Н. С. Тихонова, 

М. В. Исаковского, А. А. Суркова, А. А. Прокофьева, К. М. Симонова, О. Ф. Берггольц и др.; 

песни А. И. Фатьянова; поэмы «Зоя» М. И. Алигер, «Февральский дневник» О. Ф. Берггольц, 

«Пулковский меридиан» В. М. Инбер, «Сын» П. Г. Антокольского. Органическое сочетание 

патриотических чувств с глубоко личными, интимными переживаниями лирического героя. 

Активизация внимания к героическому прошлому народа в лирической и эпической поэзии, 

обобщѐнно-символическое звучание признаний в любви к родным местам, близким людям. 

Человек на войне, правда о нѐм. Жестокая реальность и романтика в описании войны. 

Очерки, рассказы, повести А. Н. Толстого, М. А. Шолохова, А. П. Платонова, В. С. 

Гроссмана и др. Драматургия К. М. Симонова, Л. М. Леонова. Пьеса-сказка Е. Л. Шварца 

«Дракон». 
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АЛЕКСАНДР ТРИФОНОВИЧ ТВАРДОВСКИЙ 

Жизнь и творческий путь поэта (обзор). 

Поэма «Страна Муравия». Тема коллективизации и судьбы русского крестьянства. Смысл 

заглавия поэмы. Собирательный образ русского крестьянина. Иносказательный смысл 

поэмы. Фольклорная основа произведения. Смысл финала произведения. 

Поэма «Василий Тѐркин». Жанр, сюжет, композиция произведения. Смысл названия и 

подзаголовка поэмы. Собирательный образ русского солдата. Символика имени главного 

героя. Фольклорные черты в образе Тѐркина. Автор и герой в поэме. Ритм, рифма, язык и 

стиль поэмы. Народный характер произведения. 

Стихотворения «Под вражьим тяжким колесом», «Две строчки», «Земляку», «Я убит подо 

Ржевом». Основные темы и мотивы ранней и поздней лирики. Проблематика, идейная 

сущность стихотворений. Образы и герои лирических произведений. Трагизм лирического 

героя. Смысл названия стихотворений. Рифма, рифмовка, язык лирических произведений. 

АЛЕКСАНДР ИСАЕВИЧ СОЛЖЕНИЦЫН 

Жизнь и судьба писателя (обзор). 

Повесть «Один день Ивана Денисовича». Сюжет и композиция, жанровая специфика 

произведения. Своеобразие раскрытия лагерной темы в повести. Образ Ивана Денисовича 

Шухова. Нравственная прочность и устойчивость в трясине лагерной жизни. Проблема 

русского национального характера в контексте трагической эпохи. Смысл названия 

произведения.  

Рассказ «Матрѐнин двор». Сюжет, композиция, пролог. Нравственная проблематика 

произведения. Тема праведничества в рассказе. Образ Матрѐны. Образы-символы в 

произведении. Смысл названия рассказа. 

«Архипелаг ГУЛАГ» (обзор). Специфика жанра и композиции произведения. Подзаголовок, 

посвящение. Тема трагической судьбы личности в тоталитарном государстве. Проблема 

исторической памяти. Сюжетные линии, временные планы в романе. Образ автора-

повествователя. Идейно-художественное своеобразие романа. Автобиографизм творчества 

А. И. Солженицына. 

ИЗ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

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

произведения Р. Брэдбери «451 градус по Фаренгейту»; А. Камю «Посторонний»; Ф. Кафки 

«Превращение»; Дж. Оруэлла «1984»; Э. М. Ремарка «На западном фронте без перемен», 

«Три товарища»; Дж. Сэлинджера «Над пропастью во ржи»; Г. Уэллса «Машина времени»; 

О. Хаксли «О дивный новый мир»; Э. Хемингуэя «Старик и море» и др. 

Зарубежная поэзия XX века (не менее двух стихотворений одного из поэтов по 

выбору). Например, стихотворения Г. Аполлинера, Т. С. Элиота и др. 

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

Например, пьесы Б. Брехта «Мамаша Кураж и еѐ дети»; М. Метерлинка «Синяя птица»; О. 

Уайльда «Идеальный муж»; Т. Уильямса «Трамвай «Желание»; Б. Шоу «Пигмалион» и др. 

 

ПОЛВЕКА РУССКОЙ ПОЭЗИИ 

«Поэтическая весна». Лирика поэтов — участников Великой Отечественной войны. Поэзия 

Л. Н. Мартынова, С. П. Гудзенко, А. П. Межирова, Ю. В. Друниной, Е. М. Винокурова 

(обзор). Стихотворения «Моѐ поколение» С. П. Гудзенко, «Ты вернѐшься» Ю. В. Друниной, 

«Москвичи» Е. М. Винокурова. Сюжет и композиция лирических произведений. Темы, 

образы, мотивы стихотворений. 

Русская советская поэзия 1960—1970-х годов: время «поэтического бума», период после 

«поэтического бума» (обзор). Публицистичность и камерность лирики. Поэтическая 

стилизация и метафорические парадоксы. «Громкая», 

или «эстрадная», поэзия. «Тихая лирика». «Органичные поэты». «Книжная поэзия». 

Стихотворения «Ностальгия по настоящему» А. А. Вознесенского, «Мне вспоминать 
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сподручней, чем иметь» Б. А. Ахмадулиной, «Видения на холме» Н. М. Рубцова. 

Поэтическая философия и поэтическая картина мира в лирике поэтов. 

Общая характеристика русской поэзии 1980—1990-х годов. «Новая волна» поэзии. 

«Возвращѐнная» поэзия. Постмодернизм. Новый тип языкового сознания. Диссидентская 

литература. Андеграунд. 

ИОСИФ АЛЕКСАНДРОВИЧ БРОДСКИЙ 

Судьба и творчество поэта (обзор). 

Стихотворения «Я входил вместо дикого зверя в клетку…», «Пилигримы», «Рождественский 

романс». Основные темы и мотивы лирики. 

Новаторство поэзии И. А. Бродского.  

ИЗ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Современность и «постсовременность» в мировой литературе. Экзистенциализм, 

постэкзистенциализм. Философия абсурда. 

Обзор жизни и творчества Ф. Саган, Г.-Г. Маркеса, У. Эко. 

Роман У. Эко «Имя розы» как постмодернистский роман (обзор). 

РУССКАЯ ПРОЗА 1950—2000-х ГОДОВ 

Общая характеристика военной прозы 1960—1980-х годов. «Лейтенантская проза» как 

особое явление в военной прозе: определение понятия, основные представители, 

специфические черты. Автобиографичность «лейтенантской прозы» (обзор). 

Обзор повести В. П. Некрасова «В окопах Сталинграда». Своеобразие раскрытия военной 

темы в произведении. Образ Юрия Керженцева. 

Темы жизни и смерти в произведении. Мотив мужской дружбы. Принцип 

достоверности и «эффект присутствия». Роль пейзажа в повести. 

«Деревенская проза» как новое литературное направление в прозе второй половины XX века 

(причины возникновения и основные тенденции «деревенской прозы», основные 

представители, специфические черты). Значение «деревенской прозы» для русской 

литературы XX века. 

Обзор повестей Б. А. Можаева «Живой», В. И. Белова «Привычное дело». Герой-крестьянин, 

поэтизация избы и народного уклада, типы простых людей. Философия человека из народа. 

ВАЛЕНТИН ГРИГОРЬЕВИЧ РАСПУТИН 

Жизнь, творчество, личность писателя (обзор). 

Повесть «Прощание с Матѐрой». Сюжетное начало, конфликт в повести В. Г. Распутина 

«Прощание с Матѐрой». Экологическая тема, тема памяти в произведении. Тема смысла 

жизни и назначения человека. Проблема русского национального характера. Образ 

праведницы Дарьи Пинегиной. Проблема отцов и детей в повести. Сакрализация уходящих 

патриархальных миров. Смысл названия и финала произведения. Космология В. Г. 

Распутина. 

ВАСИЛИЙ МАКАРОВИЧ ШУКШИН 

Жизнь, творчество, личность писателя (обзор). 

Рассказы «Чудик», «Алѐша Бесконвойный», «Обида». Cюжет и композиция рассказов. 

Основная проблематика произведений. Русский национальный характер в рассказах. 

Типизация героев: «герои-чудики», «маргиналы». Речевая характеристика героев. Поэтика 

рассказов В. М. Шукшина. 

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

одному произведению не менее чем трѐх прозаиков по выбору). Например, Ф. А. Абрамов 

(«Братья и сѐстры» (фрагменты из романа), повесть «Пелагея» и др.); Ч. Т. Айтматов 

(повести «Пегий пѐс, бегущий краем моря», «Белый пароход» и др.); В. И. Белов (рассказы 

«На родине», «За тремя волоками», «Бобришный угор» и др.); Г. Н. Владимов («Верный 

Руслан»); Ф. А. Искандер (роман в рассказах «Сандро из Чегема» (фрагменты), философская 

сказка «Кролики и удавы» и др.); Ю. П. Казаков (рассказы «Северный дневник», «Поморка», 

«Во сне ты горько плакал» и др.); В. О. Пелевин (роман «Жизнь насекомых» и др.); Захар 
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Прилепин (рассказ «Белый квадрат» и др.); А. Н. и Б. Н. Стругацкие (повесть «Пикник на 

обочине» и др.); Ю. В. Трифонов (повести «Обмен», «Другая жизнь», «Дом на набережной» 

и др.); В. Т. Шаламов («Колымские рассказы», например, «Одиночный замер», «Инжектор», 

«За письмом» и др.) и др. 

Контроль: контрольная работа за курс 11 класса. 

 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы с применением 

электронно-образовательных ресурсов. 

№ 

п\п 

 час

ы 

Контр

ольн

ые 

работ

ы 

Электронно- 

образовательн

ые ресурсы 

1  Введение Русская литература в контексте мировой 

культур.  

1   

2 Реалистические традиции и модернистские искания в 

литературе начала 20 века. Входная контрольная 

работа. 

1 1  

3 Основные этапы жизни и творчества И.А.Бунина. Темы 

и мотивы рассказов писателя 

1   

4 Тема любви в произведениях И.А.Бунина  «Чистый 

понедельник»). Образ Родины 

1   

5 Социально-философская проблематика рассказов 

И.А.Бунина «Господин из Сан-Франциско» 

1   

6   А.И. Куприн Жизнь и творчество. Рассказ 

«Гранатовый браслет» Трагическая судьба любви 

Желткова и пробуждение души Веры. 

1  https://resh.ed

u.ru/subject/les

son/3762/start/

115782/ 

7 Поэтическое изображение природы в повести «Олеся «, 

богатство духовного мира героини / Мечты Олеси и 

реальная жизнь деревни и ее обитатели. 

1  https://resh.ed

u.ru/subject/les

son/3702/start/

9368/ 

8 Основные этапы жизни и творчества М.Горького. 

Романтический пафос и суровая правда рассказов 

писателя 

1  https://resh.ed

u.ru/subject/les

son/4815/ 

9 Социально-философская драма «На дне». История 

создания, смысл названия произведения 
1  https://resh.ed

u.ru/subject/les

son/4802/ 10 Тематика, проблематика, система образов драмы «На 

дне» 
1  

11 «Три правды» в пьесе "На дне" и их трагическое 

столкновение 

1  

12 Новаторство Горького - драматурга. Сценическая 

судьба пьесы "На дне" 

1   

13 Переосмысление евангельских сюжетов в философской 

прозе Л. Андреева. Рассказ «Иуда Искариот». 

1  https://resh.edu.

ru/subject/lesso

n/3676/ 

14 Этапы жизни и творчества И.С. Шмелева, Б. К. 

Зайцева,  А. Т. Аверченко, В.В. Набокова. 

1  https://resh.edu.

ru/subject/lesso

n/3710/ 
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15 Развитие речи по теме «Русская литература начала 20 

века» 

1   

16 Серебряный век русской литературы. Эстетические 

программы модернистских объединений 

1  https://resh.edu.

ru/subject/lesso

n/5589/ 

17 Художественный мир поэта Д. Бальмонта. Основные 

темы и мотивы лирики поэта 

1   

18 Западноевропейские и отечественные истоки акмеизма 

. Поэт – акмеист Н. С. Гумилев . Проблематика и 

поэтика лирики Н с . Гумилева . Трагическая судьба 

после революции . 

1  https://resh.edu.

ru/subject/lesso

n/4803/ 

19 Русские футуристы . Поиски новых поэтических форм 

в лирике И. Северянина . Поэтические неологизмы. 

1  https://resh.edu.

ru/subject/lesso

n/5602/ 

20 Развитие речи. Анализ лирического произведения 

поэтов Серебряного века (по выбору) 

1   

21 Основные этапы жизни и творчества А.А. Блока. Поэт 

и символизм. Разнообразие мотивов лирики. Образ 

Прекрасной Дамы в поэзии. «Незнакомка», «О, весна, 

без конца и без краю…», «О, я хочу безумно жить…»  

1  https://resh.edu.

ru/subject/lesso

n/5608/ 

22 Образ «страшного мира» в лирике А.А. Блока. Тема 

Родины.«Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», 

«Река раскинулась. Течѐт, грустит лениво…» (из цикла 

«На поле Куликовом»), «О доблестях, о подвигах, о 

славе...»  

1  https://resh.edu.

ru/subject/lesso

n/3730/ 

23 Поэт и революция. Поэма А.А.Блока «Двенадцать»: 

история создания, многоплановость, сложность 

художественного мира поэмы 

1  https://resh.edu.

ru/subject/lesso

n/5603/ 

24 Герои поэмы "Двенадцать", сюжет, композиция, 

многозначность финала. Художественное своеобразие 

языка поэмы 

1  

25 Жизнь и творчество Н. А. Клюева. Истоки 

новокрестьянской поэзии. 

1  https://resh.edu.

ru/subject/lesso

n/5604/ 

26 Основные этапы жизни и творчества С.А. Есенина. 

Особенности лирики поэта и многообразие тематики 

стихотворений  «Гой ты, Русь, моя родная...», «Собаке 

Качалова», «Не жалею, не зову, не плачу…»  

1  https://resh.edu.

ru/subject/lesso

n/3740/ 

27 Тема России и родного дома в лирике С.А.Есенина. 

Природа и человек в произведениях поэта («Письмо 

матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Я 

последний поэт деревни…», «Русь Советская», 

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

1  https://resh.edu.

ru/subject/lesso

n/4804/ 

28 Своеобразие любовной лирики С.А.Есенина «Шаганэ 

ты моя, Шаганэ…»  и др. 

1   

29 Основные этапы жизни и творчества В.В.Маяковского. 

Новаторство поэтики Маяковского. Лирический герой 

ранних произведений поэта 

1   
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30 Поэт и революция. Сатира в стихотворениях 

Маяковского «Прозаседавшиеся»  

1   

31 Своеобразие любовной лирики Маяковского 

«Послушайте!», «Лиличка!»,«Письмо Татьяне 

Яковлевой» и др. 

1  https://resh.edu.

ru/subject/lesso

n/4807/ 

32 Художественный мир поэмы В.В.Маяковского «Облако 

в штанах» 

1 

 

  

33 Страницы жизни и творчества О.Э.Мандельштама. 

Основные мотивы лирики поэта, философичность его 

поэзии («Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За 

гремучую доблесть грядущих веков…») 

1   

34 Художественное своеобразие поэзии Мандельштама. 

Символика цвета, ритмико-интонационное 

многообразие лирики поэта (стихотворения 

«Ленинград», «Мы живѐм, под собою не чуя страны…» 

и др.) 

1   

35 Гражданский пафос лирики Ахматовой.Тема Родины и 

судьбы в творчестве поэта «Не с теми я, кто бросил 

землю...», «Мужество», «Приморский сонет», «Родная 

земля», «Мне голос был. Он звал утешно…» 

1   

36 История создания поэмы А.А.Ахматовой «Реквием». 

Трагедия народа и поэта. Смысл названия 

1   

37 Широта эпического обобщения в поэме «Реквием». 

Художественное своеобразие произведения 

1   

38 Страницы жизни и творчества М.И.Цветаевой. 

Многообразие тематики и проблематики в лирике поэта 

«Моим стихам, написанным так рано…», «Кто создан 

из камня, кто создан из глины…»  

1  https://resh.edu.

ru/subject/lesso

n/5614/ 

39 Уникальность поэтического голоса Цветаевой. 

Искренность лирического монолога-исповеди «Идѐшь, 

на меня похожий…», «Мне нравится, что вы больны не 

мной…»,  «Бабушке», «Красною кистью…» (из цикла 

«Стихи о Москве») 

1  https://resh.edu.

ru/subject/lesso

n/5611/ 

40 сочинение по литературе первой половины ХХ века 1 1  

41 Страницы жизни и творчества Н.А.Островского. 

История создания, идейно-художественное своеобразие 

романа «Как закалялась сталь» 

1   

42 Образ Павки Корчагина как символ мужества, героизма 

и силы духа 

1   

43 Основные этапы жизни и творчества М.А.Шолохова. 

История создания шолоховского эпоса. Особенности 

жанра 

1   

44 Роман-эпопея «Тихий Дон». Система образов. Тема 

семьи. Нравственные ценности казачества 

1  https://resh.edu.

ru/subject/lesso

n/4811/ 

45 Роман-эпопея «Тихий Дон». Трагедия целого народа и 

судьба одного человека.Проблема гуманизма в эпопее 

1   

46 Женские судьбы в романе «Тихий Дон». Роль пейзажа 

в произведении.Традиции Л. Н. Толстого в прозе М. А. 

1   
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Шолохова 

47 Основные этапы жизни и творчества М.А.Булгакова. 

История создания  «Мастер и Маргарита»  

1  https://resh.edu.

ru/subject/lesso

n/4808/ 

48 Своеобразие жанра и композиции. Многомерность 

исторического пространства «Мастер и Маргарита» 

Система образов 

1   

49 Проблема выбора нравственной и гражданской 

позиции «Мастер и Маргарита»  

1   

50 Эпическая широта изображенной панорамы и лиризм 

размышлений повествователя. Смысл финала романа  

«Мастер и Маргарита» 

1   

51  сочинение на литературную тему по творчеству 

М.А.Шолохова и М.А.Булгакова. 

1 1  

52 Картины жизни и творчества А.Платонова. 

Утопические идеи произведений писателя. Особый тип 

платоновского героя 

1  https://resh.edu.

ru/subject/lesso

n/3828/ 

53 Высокий пафос и острая сатира произведений 

Платонова  «Котлован», «Возвращение». 

Самобытность языка и стиля писателя 

1  

54 Страницы жизни и творчества А.Т.Твардовского. 

Тематика и проблематика произведений автора 

1   

55 Поэт и время. Основные мотивы лирики Твардовского. 

Тема Великой Отечественной войны  «Памяти матери» 

(«В краю, куда их вывезли гуртом…»), «Я знаю, 

никакой моей вины…» и др. 

1   

56 Тема памяти. Доверительность и исповедальность 

лирической интонации Твардовского «Дробится 

рваный цоколь монумента...» и др. 

1  https://resh.edu.

ru/subject/lesso

n/4812/ 

57 Тема Великой Отечественной войны в прозе (обзор). 

Человек на войне 

1   

58 Историческая правда художественных произведений о 

Великой Отечественной войне. Своеобразие 

«лейтенантской» прозы 

1   

59 Героизм и мужество защитников Отечества. Традиции 

реалистической прозы о войне в русской литературе 

1   

60 Страницы жизни и творчества А.А.Фадеева. История 

создания романа «Молодая гвардия». Жизненная 

правда и художественный вымысел 

1   

61 Система образов в романе «Молодая гвардия». 

Героизм и мужество молодогвардейцев.  

1   

62 ИСААК ЭММАНУИЛОВИЧ БАБЕЛЬ 

Жизнь и творчество писателя (обзор). 

Сборник рассказов «Конармия». Тема революции и 

Гражданской войны. 

1   

63 ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ ЗАМЯТИН 

Жизнь и творчество писателя (обзор). 

Роман «Мы». Специфика жанра и композиции романа-

антиутопии. 

1   
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64 Жизнь и творчество писателя (обзор). 

Рассказы «Аристократка», «Стакан», «История 

болезни», «Монтѐр», «Баня», «Беспокойный старичок», 

«Нервные люди», «Жертва революции». Автор и 

рассказчик в произведениях. Комический сказ. 

Зощенковский типаж. Индивидуальный стиль 

писателя. Юмор и сатира. 

1   

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

Мужество и героизм защитников Родины 

1   

66 Страницы жизни и творчества поэта (Ю. В. Друниной, 

М. В. Исаковского, Ю. Д. Левитанского и др.). 

Проблема исторической памяти в лирических 

произведениях о Великой Отечественной войне 

1   

67 Патриотический пафос поэзии о Великой 

Отечественной войне и ее художественное своеобразие 

(стихотворения С. С. Орлова, Д. С. Самойлова, К. М. 

Симонова, Б. А. Слуцкого и др. ) 

1   

67 Развитие речи. Анализ лирического произведения о 

Великой Отечественной войне (по выбору) 

1   

69 Тема Великой Отечественной войны в драматургии. 

Художественное своеобразие и сценическое 

воплощение драматических произведений 

1   

70 Внеклассное чтение. «Страницы, опаленные войной» 

по произведениям о Великой Отечественной войне 

1   

71 сочинение по произведениям о Великой Отечественной 

войне 

1 1  

72 А.Н. Толстой Роман «Пѐтр I» (обзор). Тема русской 

истории. Реальные и вымышленные герои. Сюжетная 

основа и композиция произведения. Образ Петра I. 

1   

73 МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ ПРИШВИН 

Жизнь, творчество, личность писателя (обзор). Повесть 

«Жень-шень». Дневниковая проза. Гармония человека 

и природы. 

1   

74 Основные этапы и жизни и творчества Б.Л.Пастернака. 

Тематика и проблематика лирики поэта 

1  https://resh.edu.

ru/subject/lesso

n/3817/ 

75 Тема поэта и поэзии. Любовная лирика Б.Л.Пастернака 1   

76 Тема человека и природы. Философская глубина 

лирики Пастернака 

1  https://resh.edu.

ru/subject/lesso

n/3804/ 

77 А. И. Солженицын  жизнь и творчество . Своеобразие 

раскрытия «лагерной темы в творчестве  писателя . 

Повесть «Один день Ивана Денисовича». Человек и 

история страны в контексте трагической эпохи в книге 

писателя «Архипелаг ГУЛАГ» 

1  https://resh.edu.

ru/subject/lesso

n/5613/ 

78 Тема народного праведничества в рассказе «Матренин 

двор» 

1  https://resh.edu.

ru/subject/lesso

n/3864/ 

79  Страницы жизни и творчества В.М.Шукшина. 

Своеобразие прозы писателя Нравственные искания 

1  https://resh.edu.

ru/subject/lesso
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героев рассказов В.М.Шукшина. Своеобразие 

«чудаковатых» персонажей  

n/5615/ 

80 Страницы жизни и творчества В. Г.Распутина. 

Изображение патриархальной русской деревни  

1  https://resh.edu.

ru/subject/lesso

n/3877/ 

81 Тема памяти и преемственности поколений. 

Взаимосвязь нравственных и экологических проблем в 

произведениях В. Г.Распутина  «Прощание с Матѐрой» 

1   

82 Страницы жизни и творчества Н.М.Рубцова. Тема 

Родины в лирике поэта (не менее трѐх стихотворений 

по выбору, например, «Звезда полей», «Тихая моя 

родина!..» и др.) 

1   

83 Задушевность и музыкальность поэтического слова 

Рубцова («В горнице моей светло…», «Привет, 

Россия…», «Русский огонѐк», «Я буду скакать по 

холмам задремавшей отчизны...» и др. ) 

1   

84 Основные этапы жизни и творчества И.А.Бродского. 

Основные темы лирических произведений поэта (не 

менее трѐх 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. ) 

1   

85 Тема памяти. Философские мотивы в лирике 

Бродского 

1   

86 Своеобразие поэтического мышления и языка поэта 

Бродского 

1   

87 Развитие речи. Анализ лирического произведения 

второй половины ХХ века 

1   

88 Проза второй половины XX – начала XXI века. 

Страницы жизни и творчества писателя. «Деревенская» 

проза. [[Например, Ф.А. Абрамов («Братья и сѐстры» 

(фрагменты из романа), повесть «Пелагея» и другие); 

В.И. Белов (рассказы «На родине», «За тремя 

волоками», «Бобришный угор» и другие)]] 

1   

89 Нравственные искания героев в прозе второй половины 

ХХ – начале ХХI века. Например, Г.Н. Владимов 

(«Верный Руслан»); Ю.П. Казаков (рассказы 

«Северный дневник», «Поморка», «Во сне ты горько 

плакал» и другие); Ю.В. Трифонов (повести «Обмен», 

«Другая жизнь», «Дом на набережной» и другие); В.Т. 

Шаламов («Колымские рассказы», например, 

«Одиночный замер», «Инжектор», «За письмом» и 

другие) и др.]] 

1   

90 Разнообразие повествовательных форм в изображении 

жизни современного общества. Например, Ч.Т. 

Айтматов (повести «Пегий пѐс, бегущий краем моря», 

«Белый пароход» и другие); Ф.А. Искандер (роман в 

рассказах «Сандро из Чегема» (фрагменты), 

философская сказка «Кролики и удавы» и другие); В.О. 

1   
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Пелевин (роман «Жизнь насекомых» и другие); А.Н. и 

Б.Н. Стругацкие (повесть «Пикник на обочине» и 

другие); Захар Прилепин (рассказ «Белый квадрат») и 

др. 

91 Поэзия второй половины XX — начала XXI века. 

Страницы жизни и творчества поэта (на выбор Б. А. 

Ахмадулиной, А. А. Вознесенского, В. С. Высоцкого, 

Е. А. Евтушенко и др.).Тематика и проблематика 

лирики поэта 

1   

92 Художественные приемы и особенности поэтического 

языка автора (на выбор Б. А. Ахмадулиной, А. А. 

Вознесенского, В. С. Высоцкого, Е. А. Евтушенко и 

др.) 

1   

93 Особенности драматургии второй половины ХХ - 

начала ХХI веков. Основные темы и проблемы 

1   

94 Литература народов России: страницы жизни и 

творчества писателя (не менее одного произведения по 

выбор, например,  рассказ Ю. Рытхэу «Хранитель 

огня»; повесть Ю. Шесталова «Синий ветер каслания» 

и др.).  Художественное произведение в историко-

культурном контексте 

1   

95 Литература народов России: страницы жизни и 

творчества поэта (на выбор Г. Айги, Р. Гамзатова, М. 

Джалиля, М. Карима, Д. Кугультинова, К. Кулиева и 

др.). Лирический герой в современном мире 

1   

95 Итоговая контрольная работа 1 1  

96 Разнообразие тем и проблем в зарубежной прозе ХХ 

века. Страницы жизни и творчества писателя (не менее 

одного произведения по выбору, например, 

произведения Р. Брэдбери «451 градус по Фаренгейту»; 

А. Камю «Посторонний»; Ф. Кафки «Превращение», 

Дж.  Оруэлл «1984»; Э. М. Ремарк «На западном 

фронте без перемен», «Три товарища»; Дж.  

Сэлинджер «Над пропастью во ржи»; Г. Уэллс 

«Машина времени»; Э. Хемингуэя «Старик и море» и 

др.). Творческая история произведения 

1   

97 Проблематика и сюжет произведения (не менее одного 

произведения по выбору, например, произведения Р. 

Брэдбери «451 градус по Фаренгейту»; А. Камю 

«Посторонний»; Ф. Кафки «Превращение», Дж.  

Оруэлл «1984»; Э. М. Ремарк «На западном фронте без 

перемен», «Три товарища»; Дж.  Сэлинджер «Над 

пропастью во ржи»; Г. Уэллс «Машина времени»; Э. 

Хемингуэя «Старик и море» и др.). Специфика жанра и 

композиции. Система образов 

1   

98 [Художественное своеобразие произведений 

зарубежной прозы ХХ века. Историко-культурная 

значимость 

1   
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2.2.3  Рабочая программа по учебному предмету «Родной язык» 

Планируемые результаты освоения предмета 

Личностные результаты освоения обучающимися программы по родному языку 

(русскому) на уровне среднего общего образования по родному языку (русскому) должны 

отражать готовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной 

внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних 

убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского общества, расширение 

жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности. 

В результате изучения родного языка (русского) 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;  

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в образовательной организации; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии  

с их функциями и назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтѐрской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

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

родной язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России;  

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 

99 Общий обзор европейской поэзии XX века. Основные 

направления. Проблемы самопознания, нравственного 

выбора (не менее двух стихотворений одного из поэтов 

по выбору, например, стихотворения Г. Аполлинера, Т. 

С. Элиота и др.) 

1   

100 Общий обзор зарубежной драматургии ХХ века. 

Своеобразие конфликта в пьесе. Парадоксы жизни и 

человеческих судеб в мире условностей и мнимых 

ценностей (не менее одного произведения по выбору). 

Например, пьесы Б. Брехта «Мамаша Кураж и еѐ дети»; 

М. Метерлинка «Синяя птица»; О. Уайльда 

«Идеальный муж»; Т. Уильямса «Трамвай „Желание―»; 

Б. Шоу «Пигмалион» и др.) 

1   

101 Урок внеклассного чтения по зарубежной литературе 

ХХ века 

1   

102 Презентация проекта по литературе второй половины 

ХХ - начала ХXI веков 

1   

Общее количество часов 102 5  
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наследию, памятникам, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, традициям 

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

идейная убеждѐнность, 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 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 эмоцио-нальное воздействие искусства; 

убеждѐнность в значимости для личности и общества отечественного  

и мирового искусства, этнических культурных традиций и народного творчества, в том числе 

словесного; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять 

качества творческой личности, в том числе при выполнении творческих работ по родному 

русскому языку; 

5) физического воспитания: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения 

к своему здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому 

и психическому здоровью; 

6) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность, в 

том числе в процессе изучения родного русского языка;  

интерес к различным сферам профессиональной деятельности,  

в том числе на основе применения изучаемого предметного знания и ознакомления с 

деятельностью филологов, журналистов, писателей, переводчиков, педагогов; умение 

совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные 

планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 

жизни; 

7) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния  

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 

осознание глобального характера экологических проблем;  

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества;  

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;  

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 

предпринимаемых действий, предотвращать их; 
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расширение опыта деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего 

осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия 

между людьми и познания мира; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность по родному языку индивидуально и в группе.  

 В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы 

по родному языку (русскому) на уровне среднего общего образования у обучающихся 

совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своѐ эмоциональное состояние, 

видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность 

за своѐ поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять 

гибкость, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, 

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

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 

учитывать его при осуществлении коммуникации; способность к сочувствию и 

сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими 

людьми, заботиться о них, проявлять к ним интерес и разрешать конфликты, учитывая 

собственный читательский и жизненный опыт. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать еѐ 

всесторонне;  

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и 

обобщения, в том числе на материале русского родного языка; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерности и противоречия рассматриваемых явлений  

и процессов;  

разрабатывать план решения проблемы с учѐтом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 

оценивать риски последствий деятельности;  

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия при выполнении проектов по родному языку; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем,  

в том числе с использованием собственного читательского опыта. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности  

в контексте изучения предмета «Родной язык (русский)», навыками разрешения проблем, 

способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания;  

осуществлять различные виды деятельности по получению нового знания, в том числе 

по родному русскому языку, его интерпретации, преобразованию и применению в различных 

учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов;  
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владеть научной терминологией, общенаучными ключевыми понятиями  

и методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу 

еѐ решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры 

и критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать 

их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретѐнный опыт; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональную среду; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области 

жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей;  

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставить 

проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками получения информации из источников разных типов, 

самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации 

различных видов и форм представления; 

 создавать тексты в различных форматах и жанрах с учѐтом назначения информации и 

целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления  

и визуализации (текст, презентация, таблица, схема, диаграмма, график и другие); 

оценивать достоверность, легитимность информации, еѐ соответствие правовым и 

морально-этическим нормам;  

 использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

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

норм, норм информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 

безопасности личности. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

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

языка и во внеурочной деятельности по предмету; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно вести 

диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

развѐрнуто, логично и корректно с точки зрения культуры речи излагать свою точку 

зрения. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учѐтом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям; 
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расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность  

за решение; 

оценивать приобретѐнный опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях 

знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень; 

самостоятельно составлять план действий при анализе и создании текста, вносить 

необходимые коррективы в ходе его реализации. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, принятия себя и других 

как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям;  

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований;  

использовать приѐмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

признавать своѐ право и право других на ошибку; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы на 

уроке родного языка и во внеурочной деятельности; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учѐтом общих интересов, и 

возможностей каждого члена коллектива;  

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

действия по еѐ достижению: составлять план действий, распределять роли с учѐтом мнений 

участников, обсуждать результаты совместной работы;  

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

разработанным критериям; 

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

практической значимости;  

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, 

развивать творческие способности и воображение, быть инициативным. 

Обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным темам 

программы по родному языку (русскому): 

Язык и культура 

Иметь представление о динамических процессах и новых тенденциях в развитии русского 

языка новейшего периода и комментировать их (в рамках изученного); приводить примеры, 

иллюстрирующие основные тенденции в развитии русского языка. 

Иметь представление о цифровой (виртуальной, электронно-опосредованной) 

коммуникации и еѐ формах, комментировать еѐ основные особенности; характеризовать 

основные отличия устно-письменной разновидности электронной речи от традиционной 

письменной речи (в рамках изученного); анализировать фрагменты устно-письменной речи 

разных жанров (блог, форум, чат и др.).  

Комментировать активные процессы в развитии лексики русского языка в XXI в., 

характеризовать особенности процесса заимствования иноязычной лексики и основные 

способы еѐ освоения русским языком в новейший период его развития (в рамках 

изученного).  

Определять значения новейших иноязычных лексических заимствований (с 
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использованием словарей иностранных слов), оценивать целесообразность их употребления; 

целесообразно употреблять иноязычные слова. 

Иметь представление об актуальных способах создания морфологических и семантических 

неологизмов в русском языке новейшего периода; определять значения и способы 

словообразования морфологических неологизмов, характеризовать пути образования 

сематических неологизмов (в рамках изученного), приводить соответствующие примеры.  

Объяснять причины появления новых фразеологизмов, характеризовать основные 

тенденции в развитии фразеологии русского языка новейшего периода; определять значения 

новых фразеологизмов, характеризовать их с точки зрения происхождения (на отдельных 

примерах, в рамках изученного), принадлежности к определѐнному тематическому разряду, 

особенностей употребления. 

 

Культура речи 

Иметь представление об изменениях синтаксических норм современного русского 

литературного языка, современных вариантах синтаксической нормы; анализировать и 

сопоставлять варианты форм, связанные с управлением, согласованием сказуемого с 

подлежащим; анализировать колебания в употреблении предлогов. 

Иметь представление о факультативных, альтернативных знаках препинания; 

анализировать примеры использования факультативных знаков препинания в текстах. 

Иметь представление о специфике устной и письменной речи в сфере профессионально-

делового общения; характеризовать основные виды делового общения (в рамках 

изученного); анализировать речевое поведение человека, участвующего в деловой беседе, 

телефонных деловых разговорах с учѐтом речевой ситуации, с позиции требований к 

речевому этикету делового общения; делать выводы об особенностях эффективного делового 

речевого взаимодействия. 

Характеризовать языковые особенности, функции, виды делового письма (в рамках 

изученного); анализировать деловое письмо как текст официально-делового стиля; создавать 

текст делового письма в соответствии с целью, речевой ситуацией и стилистическими 

нормами официально-делового стиля (в рамках изученного). 

Характеризовать особенности учебно-научного общения; анализировать речевое 

поведение человека, участвующего в учебно-научном общении, с учѐтом речевой ситуации, 

норм научного стиля, требований к речевому этикету учебно-научного общения. 

Анализировать и оценивать собственную и чужую речь с точки зрения уместного 

использования языковых средств в соответствии с условиями и сферой общения; создавать 

монологические и диалогические высказывания с учѐтом особенностей делового и учебно-

научного общения. 

Осознавать и характеризовать речевую агрессию как нарушение экологии языка; 

анализировать речевое поведение человека в ситуации противостояния речевой агрессии. 

Использовать современные толковые словари, словари синонимов, антонимов, паронимов; 

орфоэпические словари, грамматические словари и справочники русского языка; 

использовать орфографические словари и справочники по пунктуации. 

 

Речь. Речевая деятельность. Текст 

Иметь представление о прецедентных текстах как средстве культурной связи поколений. 

Распознавать прецедентные тексты, высказывания, ситуации, имена; характеризовать их 

место в культурном наследии. 

Характеризовать различия в представлении информации в сплошных и несплошных 

текстах. Выявлять роль иллюстративного материала в содержательном наполнении 

несплошных текстов разных видов.  

Распознавать тексты инструктивного типа, характеризовать их с точки зрения назначения. 

Осуществлять информационную переработку вербальных и невербальных инструкций.  
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Владеть приѐмами работы с текстами публицистического стиля; характеризовать способы 

выражения оценочности, диалогичности в текстах публицистического стиля. Распознавать 

информационные ловушки. 

Различать основные жанры интернет-коммуникации. Иметь представление о блогосфере. 

Владеть средствами создания коммуникативного комфорта.  

Характеризовать традиции и новаторство в художественных текстах. Иметь представление 

о стилизации.  

Содержание  

Раздел 1. Язык и культура  

Динамические процессы и новые тенденции в развитии русского языка новейшего 

периода. Основные направления современного развития русского языка. Изменения в 

формах существования русского языка, его функциональных и социальных разновидностях, 

способах речевой коммуникации и формах русской речи в новейший период его развития 

(общее представление).  

Русский язык в современной цифровой (виртуальной) коммуникации. Современная 

цифровая (виртуальная, электронно-опосредованная) коммуникация, еѐ особенности и 

формы (общее представление). Электронная (цифровая, клавиатурная) письменная русская 

речь и еѐ особенности. Устно-письменная речь как новая форма реализации русского языка 

(общее представление).  

Активные процессы в развитии лексики русского языка XXI в. Расширение 

словарного состава русского языка в XXI в. Актуальные пути появления новых слов (общее 

представление).  

Новая иноязычная лексика в русском языке XXI в. и процессы еѐ адаптации. Причины 

пополнения русского языка новыми иноязычными заимствованиями. Языки-источники 

новых иноязычных заимствований и расширение сфер массового употребления 

заимствованных инноваций. Особенности процессов иноязычного заимствования лексики и 

фразеологии в новейший период развития русского языка.  

Основные направления и способы освоения русским языком новых иноязычных слов в 

XXI в. (общее представление).  

Актуальные способы создания морфологических и семантических неологизмов в русском 

языке новейшего периода. Образование производных и сложносоставных новых слов 

(морфологических неологизмов) на базе иноязычных инноваций.  

 Семантические неологизмы в русском языке новейшего периода, основные пути их 

образования.  

Новая фразеология русского языка. Причины появления новых фразеологизмов. Основные 

тенденции в развитии фразеологии русского языка новейшего периода.  

Фразеологические неологизмы иноязычного происхождения. Новая фразеология исконно 

русского происхождения и еѐ источники.  

Раздел 2. Культура речи 

 Синтаксические нормы современного русского литературного языка. Изменения 

синтаксических норм: варианты форм, связанные с управлением; вариативность в 

согласовании сказуемого с подлежащим; колебания в употреблении предлогов. 

Грамматические словари и справочники русского языка ХХI в.  

Факультативные знаки препинания. Факультативные, альтернативные знаки 

препинания (общее представление). Справочники по пунктуации русского языка ХХI в.  

Культура устного делового общения. Устная деловая речь. Условия успешной 

профессионально-деловой коммуникации. Этикет и речевой этикет делового общения. 

Деловая беседа. Деловой разговор по телефону.  

Культура письменного делового общения. Документ как деловая бумага. Однозначность 

лексики, использование терминов, недопустимость двусмысленности. Деловое письмо. 

Функции и виды делового письма. Оформление деловых писем (общее представление).  
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Культура учебно-научного общения. Разновидности учебно-научного общения, их 

особенности. Речевой этикет в учебно-научной коммуникации, его специфика (общее 

представление). Невербальные средства общения в речевом этикете (замещающие и 

сопровождающие жесты). Культура оформления научного текста. 

Противостояние речевой агрессии как актуальная проблема современной 

межличностной коммуникации. Понятие речевой агрессии как нарушение экологии языка. 

Способы противостояния речевой агрессии. Основные правила речевого общения.  

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 

Прецедентный текст как средство культурной связи поколений. Прецедентные тексты, 

высказывания, ситуации, имена.  

Сплошные и несплошные тексты. Виды несплошных текстов. Роль иллюстративного 

материала в содержательном наполнении текста.  

Тексты инструктивного типа. Назначение текстов инструктивного типа. Инструкции 

вербальные и невербальные.  

Приѐмы работы с текстом публицистического стиля. Способы выражения 

оценочности, диалогичности в текстах публицистического стиля. Информационные 

ловушки. 

Основные жанры интернет-коммуникации. Блогосфера. Средства создания 

коммуникативного комфорта и языковая игра.  

Традиции и новаторство в художественных текстах. Стилизация. Сетевые жанры. 

 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы с применением 

электронно-образовательных ресурсов 

 

№ 

тем

ы 

уро

ка 

Тема урока  Кол-

во 

часо

в 

Кон

трольна

я 

работа 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы 

1 Динамические процессы и новые тенденции в 

развитии русского языка новейшего периода  
1   

2 Динамические процессы и новые тенденции в 

развитии русского языка новейшего периода . 

1  -  

3 Русский язык в современной цифровой 

(виртуальной) коммуникации  

1  -  

4 Активные процессы в развитии лексики в 

русском языке XXI в. Входная контрольная 

работа. 

1   

5 Активные процессы в развитии лексики в 

русском языке XXI в. 

1   

6 Новая иноязычная лексика в русском языке XXI 

в. и процессы ее адаптации  

1   

7 Смысловое освоение новых иноязычных слов. 

Возможности грамматического, 

орфографического и графического освоения 

иноязычных инноваций (общее представление) 

1   

8 Актуальные способы создания морфологических 

и семантических неологизмов в русском языке 

новейшего периода  (1 ч) 

1   
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9 Новая фразеология русского языка  1  https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/4664/ 

10 Проверочная работа . Проектно-

исследовательская деятельность  

1   

11 Проверочная работа . Проектно-

исследовательская деятельность  

1   

12 Синтаксические нормы современного русского 

литературного языка. Грамматические словари и 

справочники русского языка ХХI в. 

1   

13 Изменения синтаксических норм: варианты 

форм, связанные с управлением, согласованием 

сказуемого с подлежащим, колебания в 

употреблении предлогов.  

1   

14 Факультативные знаки препинания  

 

1   

15 Культура устного делового общения   

 

1  https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/4665/ 

16 Культура письменного делового общения. 

Документ как деловая бумага. Однозначность 

лексики, использование терминов, 

недопустимость двусмысленности.  

1   

17 Деловое письмо. Функции и виды делового 

письма. Оформление деловых писем (общее 

представление) 

1   

18 Культура учебно-научного общения. 

Разновидности учебно-научного общения, их 

особенности (1 ч) 

1   

19 Понятие речевой агрессии как нарушение 

экологии языка.  

1  https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/4665/ 

20 Противостояние речевой агрессии как 

актуальная проблема современной 

межличностной коммуникации. Способы 

противостояния речевой агрессии 

1   

21 Проверочная работа  Проектно-

исследовательская деятельность  

1   

22 Проверочная работа  Проектно-

исследовательская деятельность  

1   

23 Прецедентные тексты, высказывания, ситуации, 

имена.  

1   

24 Культурное пространство текста 1   

25 Виды несплошных текстов.  1   

26 Роль иллюстративного материала в 

содержательном наполнении текста 

1   

27 Приѐмы работы с текстом публицистического 

стиля.  

1   

28 Способы выражения оценочности, 

диалогичности в текстах публицистического 

стиля. Информационные ловушки 

1   

29 Назначение текстов инструктивного типа. 

Инструкции вербальные и невербальные 

1   
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30 Основные жанры Интернет-коммуникации  1   

31 Традиции и новаторство в художественных 

текстах 

1   

32 Стилизация. Сетевые жанры 1   

33 Проверочная работа 3. Проектно-

исследовательская деятельность  

1   

34 Проверочная работа 3. Проектно-

исследовательская деятельность  

1   

 

2.2.4. Иностранный язык 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО АНГЛИЙСКОМУ 

ЯЗЫКУ НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты освоения программы по английскому языку на уровне 

среднего общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности организации в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными, историческими и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения, и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, развития внутренней позиции личности, патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества, 

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

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Личностные результаты освоения обучающимися программы по английскому языку 

для уровня среднего общего образования должны отражать готовность и способность 

обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой 

ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих 

традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опыта 

деятельности в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности: 

В результате изучения английского языка на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  

1) гражданского воспитания: 
сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей;  

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в образовательной организации; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями 

и назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтѐрской деятельности. 

2) патриотического воспитания: 
сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

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

свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России;  
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ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 

наследию, памятникам, традициям народов России и страны/стран изучаемого языка, 

достижениям России и страны/стран изучаемого языка в науке, искусстве, спорте, 

технологиях, труде;  

идейная убеждѐнность, 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, приобщаться к ценностям мировой культуры через источники информации 

на иностранном (английском) языке, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убеждѐнность в значимости для личности и общества отечественного и мирового 

искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять 

качества творческой личности. 

5) физического воспитания: 
сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к 

своему здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и 

психическому здоровью. 

6) трудового воспитания: 
готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность;  

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы, 

осознание возможностей самореализации средствами иностранного (английского) языка; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 

жизни, в том числе с использованием изучаемого иностранного языка. 

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; 
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расширение опыта деятельности экологической направленности. 

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

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего 

осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия 

между людьми и познания мира; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе, с использованием изучаемого 

иностранного (английского) языка.  

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы 

по английскому языку для уровня среднего общего образования у обучающихся 

совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своѐ эмоциональное состояние, 

видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность 

за своѐ поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять 

гибкость, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, 

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

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 

учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и 

сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими 

людьми, в том числе с представителями страны/стран изучаемого языка, заботиться, 

проявлять интерес и разрешать конфликты. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В результате изучения английского языка на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность.  

 

Познавательные универсальные учебные действия 
 

Базовые логические действия: 

 самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать еѐ всесторонне;  

 устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и 

обобщения языковых единиц и языковых явлений изучаемого иностранного языка; 

 определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

 выявлять закономерности в языковых явлениях изучаемого иностранного (английского) 

языка;  

 разрабатывать план решения проблемы с учѐтом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; 

 вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать 

риски последствий деятельности;  

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

 развивать креативное мышление при решении жизненных проблем. 

Базовые исследовательские действия: 
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 владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности с использованием 

иностранного (английского) языка, навыками разрешения проблем; способностью и 

готовностью к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания;  

 осуществлять различные виды деятельности по получению нового знания, его 

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

при создании учебных и социальных проектов;  

 владеть научной лингвистической терминологией и ключевыми понятиями; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

 выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу еѐ 

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

критерии решения; 

 анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

 давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретѐнный опыт; 

 осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональную среду; 

 уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

 уметь интегрировать знания из разных предметных областей;  

 выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения;  

 ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативных решений. 

Работа с информацией: 

 владеть навыками получения информации из источников разных типов, в том числе на 

иностранном (английском) языке, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, 

систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм представления; 

 создавать тексты на иностранном (английском) языке в различных форматах с учѐтом 

назначения информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и 

визуализации (текст, таблица, схема, диаграмма и другие); 

 оценивать достоверность информации, еѐ соответствие морально-этическим нормам;  

 использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

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

норм, норм информационной безопасности; 

 владеть навыками распознавания и защиты 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 на иностранном (английском) 

языке, аргументированно вести диалог и полилог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

 развѐрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 
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Самоорганизация 

 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

 самостоятельно составлять план решения проблемы с учѐтом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

 давать оценку новым ситуациям; 

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

 оценивать приобретѐнный опыт; 

 способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, 

постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

Самоконтроль 

 давать оценку новым ситуациям;  

 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований;  

 использовать приѐмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

 оценивать соответствие создаваемого устного/письменного текста на иностранном 

(английском) языке выполняемой коммуникативной задаче;  

 вносить коррективы в созданный речевой продукт в случае необходимости;  

 оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

 признавать своѐ право и право других на ошибку; 

 развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

Совместная деятельность 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

 выбирать тематику и методы совместных действий с учѐтом общих интересов, и 

возможностей каждого члена коллектива;  

 принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по еѐ 

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

обсуждать результаты совместной работы;  

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

разработанным критериям; 

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

практической значимости. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Предметные результаты по английскому языку ориентированы на применение знаний, 

умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, должны отражать 

сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на пороговом уровне в 

совокупности еѐ составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

метапредметной. 

К концу 11 класса обучающийся научится: 

1) владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение:  

вести разные виды диалога (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к 

действию, диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, комбинированный диалог) в 

стандартных ситуациях неофициального и официального общения в рамках отобранного 
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тематического содержания речи с вербальными и/или зрительными опорами с соблюдением 

норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка (до 9 реплик со стороны 

каждого собеседника); 

создавать устные связные монологические высказывания (описание/характеристика, 

повествование/сообщение, рассуждение) с изложением своего мнения и краткой 

аргументацией с вербальными и/или зрительными опорами или без опор в рамках 

отобранного тематического содержания речи;  

излагать основное содержание прочитанного/прослушанного текста с выражением 

своего отношения без вербальных опор (объѐм монологического высказывания – 14–15 

фраз);  

устно излагать результаты выполненной проектной работы (объѐм – 14–15 фраз). 

аудирование:  

воспринимать на слух и понимать аутентичные тексты, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в содержание текста: с 

пониманием основного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации (время звучания текста/текстов для аудирования – до 2,5 минут) 

смысловое чтение:  

читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного вида, жанра и 

стиля, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной 

проникновения в содержание текста: с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием прочитанного 

(объѐм текста/текстов для чтения – до 600–800 слов);  

читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы, графики) и понимать 

представленную в них информацию. 

письменная речь:  

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;  

писать резюме (CV) с сообщением основных сведений о себе в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;  

писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый 

в стране/странах изучаемого языка (объѐм сообщения – до 140 слов); 

создавать письменные высказывания на основе плана, иллюстрации, таблицы, графика, 

диаграммы и/или прочитанного/прослушанного текста с использованием образца (объѐм 

высказывания – до 180 слов);  

заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного/прослушанного текста 

или дополняя информацию в таблице, письменно представлять результаты выполненной 

проектной работы (объѐм – до 180 слов). 

2) владеть фонетическими навыками:  

различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с 

правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в 

том числе применять правило отсутствия фразового ударения на служебных словах;  

выразительно читать вслух небольшие тексты объѐмом до 150 слов, построенные на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией, демонстрируя понимание содержания текста. 

3) владеть орфографическими навыками:  

правильно писать изученные слова. 

4) владеть пунктуационными навыками:  

использовать запятую при перечислении, обращении и при выделении вводных слов;  

апостроф, точку, вопросительный и восклицательный знаки;  

не ставить точку после заголовка; пунктуационно правильно оформлять прямую речь; 

пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера;  
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распознавать в устной речи и письменном тексте 1500 лексических единиц (слов, 

фразовых глаголов, словосочетаний, речевых клише, средств логической связи) и правильно 

употреблять в устной и письменной речи 1400 лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематического содержания речи, с соблюдением существующей 

в английском языке нормы лексической сочетаемости. 

5) распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

родственные слова, образованные с использованием аффиксации: 

глаголы при помощи префиксов dis-, mis-, re-, over-, under- и суффиксов -ise/-ize, -en;  

имена существительные при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir- и суффиксов -ance/-

ence, -er/-or, -ing, -ist, -ity, -ment, -ness, -sion/-tion, -ship;  

имена прилагательные при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir-, inter-, non-, post-, pre- 

и суффиксов -able/-ible, -al, -ed, -ese, -ful, -ian/ -an, -ical, -ing, -ish, -ive, -less, -ly, -ous, -y;  

наречия при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir- и суффикса -ly; 

числительные при помощи суффиксов -teen, -ty, -th;  

с использованием словосложения:  

сложные существительные путѐм соединения основ существительных (football);  

сложные существительные путѐм соединения основы прилагательного с основой 

существительного (bluebell);  

сложные существительные путѐм соединения основ существительных с предлогом 

(father-in-law);  

сложные прилагательные путѐм соединения основы прилагательного/числительного с 

основой существительного с добавлением суффикса -ed (blue-eyed, eight-legged);  

сложные прилагательные путѐм соединения наречия с основой причастия II (well-

behaved);  

сложные прилагательные путѐм соединения основы прилагательного с основой 

причастия I (nice-looking);  

с использованием конверсии: 

образование имѐн существительных от неопределѐнных форм глаголов (to run – a run);  

имѐн существительных от прилагательных (rich people – the rich);  

глаголов от имѐн существительных (a hand – to hand);  

глаголов от имѐн прилагательных (cool – to cool); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи имена прилагательные на -ed 

и -ing (excited – exciting); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные многозначные 

лексические единицы, синонимы, антонимы, интернациональные слова, наиболее частотные 

фразовые глаголы, сокращения и аббревиатуры; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи для 

обеспечения целостности и логичности устного/письменного высказывания; 

знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений и 

различных коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определѐнном порядке;  

предложения с начальным It;  

предложения с начальным There + to be;  

предложения с глагольными конструкциями, содержащими глаголы-связки to be, to 

look, to seem, to feel;  

предложения cо сложным подлежащим – Complex Subject; 

предложения cо сложным дополнением – Complex Object;  

сложносочинѐнные предложения с сочинительными союзами and, but, or; 
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сложноподчинѐнные предложения с союзами и союзными словами because, if, when, 

where, what, why, how; 

сложноподчинѐнные предложения с определительными придаточными с союзными 

словами who, which, that; 

сложноподчинѐнные предложения с союзными словами whoever, whatever, however, 

whenever; 

условные предложения с глаголами в изъявительном наклонении (Conditional 0, 

Conditional I) и с глаголами в сослагательном наклонении (Conditional II); 

все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past Continuous Tense, 

Present/Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense);  

повествовательные, вопросительные и побудительные предложения в косвенной речи в 

настоящем и прошедшем времени, согласование времѐн в рамках сложного предложения;  

модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени;  

предложения с конструкциями as … as, not so … as, both … and …, either … or, neither 

… nor;  

предложения с I wish;  

конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing smth; 

конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении to stop doing 

smth и to stop to do smth);  

конструкция It takes me … to do smth; 

конструкция used to + инфинитив глагола; 

конструкции be/get used to smth, be/get used to doing smth;  

конструкции I prefer, I’d prefer, I’d rather prefer, выражающие предпочтение, а также 

конструкций I’d rather, You’d better;  

подлежащее, выраженное собирательным существительным (family, police), и его 

согласование со сказуемым;  

глаголы (правильные и неправильные) в видовременных формах действительного 

залога в изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past/Future 

Continuous Tense, Present/Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense, Future-in-the-Past 

Tense) и наиболее употребительных формах страдательного залога (Present/Past Simple 

Passive, Present Perfect Passive);  

конструкция to be going to, формы Future Simple Tense и Present Continuous Tense для 

выражения будущего действия;  

модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, could, must/have to, may, might, 

should, shall, would, will, need);  

неличные формы глагола – инфинитив, герундий, причастие (Participle I и Participle II), 

причастия в функции определения (Participle I – a playing child, Participle II – a written text); 

определѐнный, неопределѐнный и нулевой артикли;  

имена существительные во множественном числе, образованных по правилу, и 

исключения;  

неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только множественного 

числа;  

притяжательный падеж имѐн существительных; 

имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованных по правилу, и исключения; 

порядок следования нескольких прилагательных (мнение – размер – возраст – цвет – 

происхождение);  

слова, выражающие количество (many/much, little/a little, few/a few, a lot of); 
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личные местоимения в именительном и объектном падежах, притяжательные 

местоимения (в том числе в абсолютной форме), возвратные, указательные, вопросительные 

местоимения;  

неопределѐнные местоимения и их производные, отрицательные местоимения none, no 

и производные последнего (nobody, nothing, и другие); 

количественные и порядковые числительные;  

предлоги места, времени, направления, предлоги, употребляемые с глаголами в 

страдательном залоге. 

6) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

знать/понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициального 

общения в рамках тематического содержания речи и использовать лексико-грамматические 

средства с учѐтом этих различий; 

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

тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка (государственное 

устройство, система образования, страницы истории, основные праздники, этикетные 

особенности общения и другие);  

иметь базовые знания о социокультурном портрете и культурном наследии родной  

страны и страны/стран изучаемого языка; представлять родную страну и еѐ культуру на 

иностранном языке;  

проявлять уважение к иной культуре, соблюдать нормы вежливости в межкультурном 

общении. 

7) владеть компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуникации, а 

также в условиях дефицита языковых средств:  

использовать различные приѐмы переработки информации: при говорении – переспрос, 

при говорении и письме – описание/перифраз/толкование, при чтении и аудировании – 

языковую и контекстуальную догадку;  

владеть метапредметными умениями, позволяющими совершенствовать учебную 

деятельность по овладению иностранным языком;  

сравнивать, классифицировать, систематизировать и обобщать по существенным 

признакам изученные языковые явления (лексические и грамматические);  

использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-

справочные системы в электронной форме;  

участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного и 

межпредметного характера с использованием материалов на английском языке и 

применением информационно-коммуникационных технологий;  

соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и 

при работе в сети Интернет. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Модуль 1: Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в школе. Семейные 

традиции. Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями. Взаимоотношения в 

семье. Глагольные формы настоящего и будущего времени. Глагольные формы прошедшего 

времени used to-be/get used to-would. Чтение художественного текста «Преданный друг» с 

полным пониманием. Письменная речь. Статья с описанием друга. Многонациональная 

Британия. Обучение говорению. По страницам истории. Викторианские семьи. Как сделать 

свой район чище и красивее.  Образ жизни в России 

Модуль 2.  Здоровье.  Здоровье. Стресс. Влияние сверстников.  Придаточные предложения 

(относительные, цели, причины, результата). Ш. Бронте «Джейн Эйр» Неформальные и 

электронные письма. Помощь детям: Работа с текстами «Софи», «Нервная система». 

Достопримечательности: усадьба Царицыно. Наука: нервная система. Умение читать и 

понимать научный текст. Экология: упаковочные материалы.   
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Модуль 3 Увлечения и интересы. Увлечение и закон. Преступление.  Права и обязанности. 

Введение новой лексики. Фразовые глаголы, сочетания с предлогами, инфинитивные 

конструкции и конструкции глаголов с -ing окончанием. Преступление и закон. Развитие 

навыков чтения. Письменная речь. Сочинение - эссе с высказыванием собственного мнения. 

Работа с текстами «Остров Элис и статуя Свободы», «Это моѐ право». Гражданство, права 

человека. Экология. Что значит быть «зелѐным». 3. Ф. Достоевский. Преступление и 

наказание. 

Модуль 4.  Спорт. Активный отдых. Экстремальные виды спорта. Травмы. Заболевания. 

Развитие навыков аудирования и говорения. Сочетания глагола с предлогами. 

Страдательный залог. Литература. Работа с художественным текстом «Приключения Тома 

Сойера». Написание рассказов. Техника повествования, художественные приѐмы. Работа с 

текстами «Флоренс  Найтингейл», «Лондон в огне». По страницам истории. Пожар в 

Лондоне. Экология: загрязнение воды. Праздники: старый новый год 

Модуль 5.  Городская и сельская жизнь. Особенности городской и сельской жизни в России 

и странах изучаемого языка. 

Городская инфраструктура. Сельское хозяйство. Городская и сельская жизнь. Жизнь на 

улице. Проблемы с соседями. Модальные глаголы. Фразовый глагол do. Работа с 

художественным текстом «Тэсс из рода Д’эрбервиллей». Отчеты, рекомендации. Слова-

связки. Работа с текстами «Дом, милый дом», «Трущобы». Предрассудки в России. Личное 

письмо. География. Урбанизация. Экология. Зелѐные пояса. 

Модуль 6. Прогресс в науке. Космос. Новые информационные технологии. Космические 

технологии.   Газеты и средства массовой информации.   Косвенная речь. Фразовый глагол 

talk. Сочетания с предлогами. Работа с художественным текстом «Белый клык». Раздел 

письмо. Эссе: за и против. Безличные предложения. Работа с текстами «Языки Британских 

островов», «Передача сообщений». Космос: орбитальный комплекс Мир. Передача 

информации. Экология: загрязнение океана.    

Модуль 7.  Профессии. Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора 

профессии. Надежды и мечты. Университетское образование и подготовка. Планы и цели.   

Условные предложения 1, 2, 3 типа. Нереальные условия в прошлом. Фразовый глагол carry, 

сочетания с предлогами. Работа с художественным текстом «Если» (Редьярд Киплинг). 

Раздел письмо: официальный стиль. Работа с текстами «Университетская жизнь», 

«Волонтѐр», «10 способов изменить мир». Работа с текстом «Диан Фосей». Как изменить 

мир. Экология: Д. Фосси.   

Модуль 8.  Страна/страны изучаемого языка, их культура и достопримечательности. 

Путешествия по родной стране и за рубежом. Интересные  места.  Аэропорты и воздушные 

путешествия. Существительные ед. и мн. числа, определители количества. Фразовый глагол 

―check‖, фразы с предлогами. Работа с художественным текстом «Приключения Гулливера», 

Джонатан Свифт. Письменная речь: Статья о популярном месте отдыха. Рекомендация 

однодневного путешествия. Американский вариант английского языка. Работа с текстами 

«Едете в США?», «Отец современного искусства». Путешествия: Транссибирская железная 

дорога. Искусство и дизайн. Экология: Эко-туризм.   

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ВОСПИТАНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

РЕСУРСОВ 

№ Тема урока Количество 

часов 

Электронные 

цифровые 

образовательн

ые ресурсы 

  Всего Конт  
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рольн

ые 

работ

ы 

1 Повседневная жизнь семьи. Уклады в разных странах 

мира 
 1   

https://lesson.ed

u.ru 

2 
Повседневная жизнь семьи. Уклады в разных странах 

мира 
 1   

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

3529/start/ 

3 

Межличностные отношения. Решение конфликтных 

ситуаций. Семейные узы 
 1   

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

3508/train/2710

34/ 

4 

Межличностные отношения.Мои друзья  1   

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

3508/start/ 

5 Межличностные отношения.Мои друзья  1    

6 Семейные традиции и обычаи в стране изучаемого 

языка 
 1   

https://lesson.ed

u.ru 

7 
Семейные истории. Историческая справка  1   

https://lesson.ed

u.ru 

8 
Семейные ценности. Отношения между поколениями  1   

https://lesson.ed

u.ru 

9 
Межличностные отношения с членами семьи и 

знакомыми в художественной литературе 
 1   

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

4795/start/ 

10 Межличностные отношения. Обязанности и права 

человека в обществе 
 1   

 

11 

Межличностные отношения. Обязанности и права 

человека в обществе 
 1   

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

4798/start/19788

0/ 

12 
Межличностные отношения. Взаимоуважение  1   

https://lesson.ed

u.ru 

13 
Взаимоотношения в семье. Распределение обязанностей  1   

https://lesson.ed

u.ru 

14 Межличностные отношения. Эмоции и чувства  1    

15 
Межличностные отношения. Конфликтные ситуации: 

их предупреждение и решение 
 1   

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

3579/start/ 

16 Обобщение по теме " Повседневная жизнь семьи. 

Межличностные отношения в семье, с друзьями и 

знакомыми. Конфликтные ситуации, их 

предупреждение и разрешение" 

 1   

 

17 Контроль по теме " Повседневная жизнь семьи. 

Межличностные отношения в семье, с друзьями и 

знакомыми. Конфликтные ситуации, их 

предупреждение и разрешение" 

 1   1  

https://lesson.ed

u.ru 

18 Характер человека/литературного персонажа. Черты 

характера 
 1   
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19 Характер человека/литературного персонажа. Черты 

характера 
 1   

https://lesson.ed

u.ru 

20 Поведение человека в экстремальной ситуации. 

Характер 
 1   

https://lesson.ed

u.ru 

21 Обобщение и по теме "Внешность и характеристика 

человека, литературного персонажа" 
 1   

 

22 Отказ от вредных привычек. Здоровый образ жизни  1    

23 

Забота о здоровье. Борьба со стрессом  1   

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

4829/start/ 

24 
Забота о здоровье. Полезные привычки  1   

https://lesson.ed

u.ru 

25 
Забота о здоровье. Самочувствие  1   

https://lesson.ed

u.ru 

26 Забота о здоровье. Посещение врача  1    

27 Режим труда и отдыха  1    

28 Сбалансированное питание  1    

29 Обобщение и по теме "Здоровый образ жизни и забота о 

здоровье: режим труда и отдыха, спорт, 

сбалансированное питание, посещение врача. Отказ от 

вредных привычек" 

 1   1  

 

30 
Взаимоотношения со серстниками. Проблема буллинга  1   

https://lesson.ed

u.ru 

31 Школьная жизнь. Взаимоотношения в школе с 

преподавателями и друзьями 
 1   

https://lesson.ed

u.ru 

32 

Особенности школьных конфликтов. Проблемы и 

решения 
 1   

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

5357/start/58486

/ 

33 Выбор профессии. Цели и мечты  1    

34 Альтернативы в продолжении образования. Последний 

год в школе 
 1   

 

35 

Высшая школа. Университет  1   

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

4831/start/58517

/ 

36 
Выбор профессии. Зов сердца  1   

https://lesson.ed

u.ru 

37 
Подготовка к выпускным экзаменам  1   

https://lesson.ed

u.ru 

38 Обобщение по теме "Школьное образование, школьная 

жизнь. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Взаимоотношения в школе. Проблемы и решения. 

Подготовка к выпускным экзаменам. Выбор профессии. 

Альтернативы в продолжении образования" 

 1   

 

39 Контроль по теме "Школьное образование, школьная 

жизнь. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Взаимоотношения в школе. Проблемы и решения. 

Подготовка к выпускным экзаменам. Выбор профессии. 

Альтернативы в продолжении образования" 

 1   1  
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40 

Важность изучения иностранного языка  1   

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

5358/start/ 

41 

Важность изучения иностранного языка  1   

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

5358/train/7654

9/ 

42 Корни иностранных языков. Международный язык 

общения 
 1   

https://lesson.ed

u.ru 

43 
Способы коммуникации. История  1   

https://lesson.ed

u.ru 

44 Изучение иностранного языка для работы и 

дальнейшего обучения 
 1   

 

45 Обобщение по теме "Место иностранного языка в 

повседневной жизни и профессиональной деятельности 

в современном мире" 

 1   

 

46 Молодежь в обществе. Заработок для подростков. 

Выбор профессии в современном обществе 
 1   

https://lesson.ed

u.ru 

47 Взаимоотношения. Дружба  1    

48 
Молодежные ценности. Ориентиры  1   

https://lesson.ed

u.ru 

49 
Цель и путь в жизни каждого молодого человека  1   

 

50 

Участие молодежи в жизни общества  1   

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

3772/start/ 

51 Обобщение по теме "Молодежь в современном 

обществе. Ценностные ориентиры. Участие молодежи в 

жизни общества. Досуг молодежи: увлечения и 

интересы. Любовь и дружба" 

 1   

 

52 Экстремальные виды спорта  1    

53 Спортивные соревнования  1    

54 
Олимпийские игры  1   

https://lesson.ed

u.ru 

55 Спорт в жизни каждого человека  1    

56 Обобщение по теме "Роль спорта в современной жизни: 

виды спорта, экстремальный спорт, спортивные 

соревнования, Олимпийские игры" 

 1   

https://lesson.ed

u.ru 

57 

Путешествие по зарубежным странам  1   

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

3590/start/95572

/ 

58 Путешествия. Виды транстпорта  1    

59 Оформление поездки. Регистрация. Организационные 

моменты путешествия 
 1   

 

60 Путешествие. Любимое место  1    

61 Особенности культуры и поведения в другой стране при 

путешествии 
 1   

https://lesson.ed

u.ru 

62 Экотуризм  1   https://lesson.ed
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u.ru 

63 Обобщение по теме "Туризм. Виды отдыха. Экотуризм. 

Путешествия по России и зарубежным странам" 
 1   

 

64 Контроль по теме "Туризм. Виды отдыха. Экотуризм. 

Путешествия по России и зарубежным странам" 
 1   1  

 

65 Проживание в городской и сльской местности. 

Сравнение. Преимущества и недостатки 
 1   

 

66 

Защита окружающей среды. Утилизация мусора  1   

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

4799/start/95437

/ 

67 
Защита окружающей среды. Проблемы и решения  1   

https://lesson.ed

u.ru 

68 Защита окружающей среды в городе  1    

69 
Защита окружающей среды. Загрязнение воды  1   

https://lesson.ed

u.ru 

70 

Сохранение флоры и фауны  1   

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

3609/start/ 

71 Условия жизни в городе  1    

72 Жизнь в городе. Достоинства и недостатки. Проблемы  1    

73 Жизнь в городе. Достоинства и недостатки. Проблемы  1    

74 
Жизнь в сельской местности  1   

 

75 

Инфраструктура города. Возможности  1   

 

76 Инфраструктура города. Возможности  1    

77 

Защита окружающей среды. Вырубка леса и загрязнение 

воздуха. 
 1   

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

4800/start/97342

/ 

78 

Вселенная и человек. Другие формы жизни  1   

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

3631/start/ 

79 Защита окружающей среды. Загрязнение океана  1    

80 Природные заповедники  1    

81 Обобщение по теме "Вселенная и человек. Природа. 

Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 

Проживание в городской/сельской местности" 

 1   

https://lesson.ed

u.ru 

82 Контроль по теме "Вселенная и человек. Природа. 

Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 

Проживание в городской/сельской местности" 

 1   1  

 

83 Современные гаджеты. Проблемы и последствия для 

молодежи 
 1   

 

84 

Технический прогресс. Онлайн возможности  1   

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

4832/start/ 

85 Интернет-безопасность  1    

86 Социальные сети  1   https://resh.edu.r
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u/subject/lesson/

4830/start/ 

87 Обобщение и контроль по теме "Технический прогресс: 

перспективы и последствия. Современные средства 

информации и коммуникации (пресса, телевидение, 

Интернет, социальные сети и т.д.). Интернет-

безопасность" 

 1   

https://lesson.ed

u.ru  

88 Достопримечательности родной страны. Крупные 

города 
 1   

https://lesson.ed

u.ru 

89 Достопримечательности страны изучаемого языка  1    

90 Страна изучаемого языка. Страницы истории  1    

91 Традиции и обычаи жизни в стране изучаемого языка  1    

92 Достопримечательности родной страны Дворцы и 

усадьбы 
 1   

 

93 
Национальные традиции и особенности родной страны  1   

https://lesson.ed

u.ru 

94 
Развитие космоса. Вклад родной страны  1   

https://lesson.ed

u.ru 

95 Обобщение по теме " Родная страна и страна/страны 

изучаемого языка: географическое положение, столица, 

крупные города, регионы; система образования, 

достопримечательности, культурные особенности 

(национальные и популярные праздники, 

знаменательные даты, традиции, обычаи); страницы 

истории" 

 1   1  

https://lesson.ed

u.ru 

96 
Выдающиеся люди родной страны. Певцы  1   

https://lesson.ed

u.ru/09/11 

97 Выдающиеся личности страны изучаемого языка. 

Писатели 
 1   

 

98 Выдающиеся люди страны изучаемого языка. 

Выдающиеся медицинские работники. 
 1   

https://lesson.ed

u.ru/09/11 

99 Выдающиеся люди родной страны. Певец  1    

100 Выдающиеся личности заруб стран. Спортсмен  1    

101 
Выдающиеся люди родной страны. Писатели-классики  1   

 

102 Обобщение по теме "Выдающиеся люди родной страны 

и страны/стран изучаемого языка, их вклад в науку и 

мировую культуру: государственные деятели, ученые, 

писатели, поэты, художники, композиторы, 

путешественники, спортсмены, актеры и т.д." 

 1   1  

 

Общее количество часов по программе 102 7  

 

  

2.2.5. История 

Базовый уровень 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ИСТОРИИ НА 

УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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1) гражданского воспитания: 
осмысление сложившихся в российской истории традиций гражданского служения 

Отечеству; 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества; 

осознание исторического значения конституционного развития России, своих 

конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать 

в самоуправлении в образовательной организации; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями 

и назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 
сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

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

свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 

наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях, труде; идейная убежденность, готовность к служению и защите 

Отечества, ответственность за его судьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания: 
личностное осмысление и принятие сущности и значения исторически сложившихся и 

развивавшихся духовно-нравственных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; способность 

оценивать ситуации нравственного выбора и принимать осознанные решения, ориентируясь 

на морально-нравственные ценности и нормы современного российского общества; 

понимание значения личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, представителям старших поколений, 

осознание значения создания семьи на основе принятия ценностей семейной жизни в 

соответствии с традициями народов России; 

4) эстетического воспитания: 
представление об исторически сложившемся культурном многообразии своей страны и 

мира; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и 

других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

осознание значимости для личности и общества наследия отечественного и мирового 

искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; эстетическое 

отношение к миру, современной культуре, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

5) физического воспитания: 
осознание ценности жизни и необходимости ее сохранения (в том числе на основе 

примеров из истории); 

представление об идеалах гармоничного физического и духовного развития человека в 

исторических обществах и в современную эпоху; ответственное отношение к своему 

здоровью и установка на здоровый образ жизни; 

6) трудового воспитания: 
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понимание на основе знания истории значения трудовой деятельности как источника 

развития человека и общества; уважение к труду и результатам трудовой деятельности 

человека; 

представление о разнообразии существовавших в прошлом и современных профессий; 

формирование интереса к различным сферам профессиональной деятельности; готовность 

совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные 

планы; 

мотивация и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 

жизни; 

7) экологического воспитания: 
осмысление исторического опыта взаимодействия людей с природной средой, его 

позитивных и негативных проявлений; сформированность экологической культуры, 

понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды, осознание глобального характера экологических проблем; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей природной и социальной 

среде; 

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

исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

осмысление значения истории как знания о развитии человека и общества, о 

социальном и нравственном опыте предшествующих поколений; совершенствование 

языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между людьми и познания 

мира; 

овладение основными навыками познания и оценки событий прошлого с позиций 

историзма, готовность к осуществлению учебной проектно-исследовательской деятельности 

в сфере истории; 

9) эмоциональный интеллект: 
развитие самосознания (включая способность осознавать на примерах исторических 

ситуаций роль эмоций в отношениях между людьми, понимать свое эмоциональное 

состояние, соотнося его с эмоциями людей в известных исторических ситуациях); 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за свое 

поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, 

быть открытым новому; внутренней мотивации, включающей стремление к достижению 

цели и успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих 

возможностей; эмпатии (способность понимать другого человека, оказавшегося в 

определенных обстоятельствах); социальных навыков (способность выстраивать 

конструктивные отношения с другими людьми, регулировать способ выражения своих 

суждений и эмоций с учетом позиций и мнений других участников 

общения). 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

В результате изучения истории на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 
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формулировать проблему, вопрос, требующий решения; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и 

обобщения; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерные черты и противоречия в рассматриваемых явлениях; 

разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям. 

Базовые исследовательские действия: 

определять познавательную задачу; намечать путь ее решения и осуществлять подбор 

исторического материала, объекта; 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

осуществлять анализ объекта в соответствии с принципом историзма, основными 

процедурами исторического познания; 

систематизировать и обобщать исторические факты (в том числе в форме таблиц, 

схем); 

выявлять характерные признаки исторических явлений; 

раскрывать причинно-следственные связи событий прошлого и настоящего; 

сравнивать события, ситуации, определяя основания для сравнения, выявляя общие 

черты и различия; 

формулировать и обосновывать выводы; 

соотносить полученный результат с имеющимся историческим знанием; 

определять новизну и обоснованность полученного результата; 

представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, 

презентация, реферат, учебный проект и другие); 

объяснять сферу применения и значение проведенного учебного исследования в 

современном общественном контексте. 

Работа с информацией: 
осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации (учебники, 

исторические источники, научно-популярная литература, интернет-ресурсы и другие) – 

извлекать, сопоставлять, систематизировать и интерпретировать информацию; 

различать виды источников исторической информации; высказывать суждение о 

достоверности и значении информации источника (по предложенным или самостоятельно 

сформулированным критериям); 

рассматривать комплексы источников, выявляя совпадения и различия их свидетельств; 

использовать средства современных информационных и коммуникационных 

технологий с соблюдением правовых и этических норм, требований информационной 

безопасности; 

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах и 

современном мире; 

участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого и современности, выявляя 

сходство и различие высказываемых оценок; 

излагать и аргументировать свою точку зрения в устном высказывании, письменном 

тексте; 

владеть способами общения и конструктивного взаимодействия, в том числе 

межкультурного, в образовательной организации и социальном окружении; 

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 
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владеть приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы: выявлять 

проблему, задачи, требующие решения; составлять план действий, определять способ 

решения, последовательно реализовывать намеченный план действий и другие; 

владеть приемами самоконтроля: осуществлять самоконтроль, рефлексию и 

самооценку полученных результатов; вносить коррективы в свою работу с учетом 

установленных ошибок, возникших трудностей; 

принятие себя и других: осознавать свои достижения и слабые стороны в учении, 

общении, сотрудничестве со сверстниками и людьми старшего поколения; принимать 

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

право других на ошибку; вносить конструктивные предложения для совместного решения 

учебных задач, проблем. 

Совместная деятельность: 
осознавать на основе исторических примеров значение совместной деятельности людей 

как эффективного средства достижения поставленных целей; 

планировать и осуществлять совместную работу, коллективные учебные проекты по 

истории, в том числе на региональном материале; 

определять свое участие в общей работе и координировать свои действия с другими 

членами команды; 

проявлять творчество и инициативу в индивидуальной и командной работе; 

оценивать полученные результаты и свой вклад в общую работу. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Предметные результаты освоения программы по истории на уровне среднего общего 

образования должны обеспечивать: 

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

процессах ХХ – начала XXI в., знание достижений страны и ее народа; умение 

характеризовать историческое значение Российской революции, Гражданской войны, новой 

экономической политики, индустриализации и коллективизации в Союзе Советских 

Социалистических Республик, решающую роль СССР в победе над нацизмом, значение 

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

следствий распада СССР, возрождения Российской Федерации как мировой державы, 

воссоединения Крыма с Россией, специальной военной операции на Украине и других 

важнейших событий ХХ – начала XXI в.; особенности развития культуры народов СССР 

(России); 

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

исторических личностей, внесших значительный вклад в социально-экономическое, 

политическое и культурное развитие России в ХХ – начале XXI в.; 

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

исторических событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и 

всемирной истории ХХ – начала XXI в. и их участников, образа жизни людей и его 

изменения в Новейшую эпоху; формулировать и обосновывать собственную точку зрения 

(версию, оценку) с использованием фактического материала, в том числе используя 

источники разных типов; 

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

систематизировать историческую информацию в соответствии с заданными критериями; 

сравнивать изученные исторические события, явления, процессы; 

5) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны е связи 

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

истории родного края и истории России в ХХ – начале XXI в.; определять современников 

исторических событий истории России и человечества в целом в ХХ – начале XXI в.; 
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6) умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные 

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

истории России и зарубежных стран ХХ – начала XXI в., оценивать их полноту и 

достоверность, соотносить с историческим периодом; выявлять общее и различия; 

привлекать контекстную информацию при работе с историческими источниками; 

7) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск 

исторической информации по истории России и зарубежных стран ХХ – начала XXI в. в 

справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решения 

познавательных задач; оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее 

соответствия исторической действительности; 

8) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, 

в том числе исторические карты/схемы, по истории России и зарубежных стран ХХ – начала 

XXI в.; сопоставлять информацию, представленную в различных источниках; формализовать 

историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; приобретение опыта 

осуществления проектной деятельности в форме разработки и представления учебных 

проектов по новейшей истории, в том числе на региональном материале (с использованием 

ресурсов библиотек, музеев и других); 

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

религиозной принадлежности на основе традиционных ценностей российского общества: 

мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; проявление уважения к 

историческому наследию народов России; 

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

защите Отечества, готовность противодействовать фальсификациям российской истории; 

11) знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в ХХ – 

начале XXI в.; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших 

достижений культуры, ценностных ориентиров. 

Условием достижения каждого из предметных результатов изучения истории на уровне 

среднего общего образования является усвоение обучающимися знаний и формирование 

умений, которые составляют структуру предметного результата. 

Формирование умений, составляющих структуру предметных результатов, происходит 

на учебном материале, изучаемом в 10–11 классах с учетом того, что достижение 

предметных результатов предполагает не только обращение к истории России и всемирной 

истории ХХ – начала XXI в., но и к важнейшим событиям, явлениям, процессам истории 

нашей страны с древнейших времен до начала XX в. При планировании уроков истории 

следует предусмотреть повторение изученных ранее исторических событий, явлений, 

процессов, деятельности исторических личностей России, связанных с актуальным 

историческим материалом урока. 

 

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

Понимание значимости России в мировых политических и социально-экономических 

процессах в период с 1945 г. по начало ХХI в., знание достижений страны и ее народа; 

умение характеризовать историческое значение советских научно-технологических успехов, 

освоения космоса; понимание причин и следствий распада СССР, возрождения Российской 

Федерации как мировой державы, воссоединения Крыма с Россией, специальной военной 

операции на Украине и других важнейших событий; особенности развития культуры народов 

СССР (России). 

Достижение указанного предметного результата непосредственно связано с усвоением 

обучающимися знаний важнейших событий, явлений, процессов истории России (1945 г. – 

начало ХХI в.), умением верно интерпретировать исторические факты, давать им оценку, 

умением противостоять попыткам фальсификации истории, отстаивать историческую 
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правду. Данный результат достижим при комплексном использовании методов обучения и 

воспитания. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

называть наиболее значимые события истории России (1945 г. – начало ХХI в.), 

объяснять их особую значимость для истории нашей страны; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку наиболее 

значительных событий, явлений, процессов истории России (1945 г. – начало ХХI в.), их 

значение для истории России и человечества в целом; 

используя знания по истории России и всеобщей истории (1945 г. – начало ХХI в.), 

выявлять попытки фальсификации истории; 

используя знания по истории России, аргументированно противостоять попыткам 

фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, явлениями, 

процессами истории России (1945 г. – начало ХХI в.). 

Знание имен исторических личностей, внесших значительный вклад в социально-

экономическое, политическое и культурное развитие России в период с 1945 г. по начало 

ХХI в. 

Достижение указанного предметного результата возможно при комплексном 

использовании методов обучения и воспитания, так как, кроме знаний об исторической 

личности, обучающиеся должны осознать величие личности человека, влияние его 

деятельности на ход истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

называть имена наиболее выдающихся деятелей истории России (1945 г. – начало ХХI 

в.), события, процессы, в которых они участвовали; 

характеризовать деятельность исторических личностей в рамках событий, процессов 

истории России (1945 г. – начало ХХI в.), оценивать значение их деятельности для истории 

нашей станы и человечества в целом; 

характеризовать значение и последствия событий, в которых участвовали выдающиеся 

исторические личности, для истории России (1945 г. – начало ХХI в.); 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку деятельности 

исторических личностей. 

Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме 

исторических событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и 

всеобщей истории в период с 1945 г. по начало ХХI в. и их участников, образа жизни людей 

и его изменения в Новейшую эпоху; формулировать и обосновывать собственную точку 

зрения (версию, оценку) с использованием фактического материала, в том числе используя 

источники разных типов. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

объяснять смысл изученных (изучаемых) исторических понятий и терминов из истории 

России и всеобщей истории (1945 г. – начало ХХI в.), привлекая учебные тексты и (или) 

дополнительные источники информации; корректно использовать исторические понятия и 

термины в устной речи, при подготовке конспекта, реферата; 

по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ (описание) 

о ключевых событиях родного края, истории России и всеобщей истории (1945 г. – начало 

ХХI в.) с использованием контекстной информации, представленной в исторических 

источниках, учебной, художественной и научно-популярной литературе, визуальных 

материалах и другие; 

составлять развернутую характеристику исторических личностей с описанием и 

оценкой их деятельности; характеризовать условия и образ жизни людей в России и других 

странах, анализируя изменения, происшедшие в течение рассматриваемого периода; 

представлять описание памятников материальной и художественной культуры 

рассматриваемого периода, их назначение, характеризовать обстоятельства их создания, 
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называть авторов памятников культуры, определять жанр, стиль, особенности технических и 

художественных приемов создания памятников культуры; 

представлять результаты самостоятельного изучения исторической информации из 

истории России и всеобщей истории (1945 г. – начало ХХI в.) в форме сложного плана, 

конспекта, реферата; 

определять и объяснять с использованием фактического материала свое отношение к 

наиболее значительным событиям, достижениям и личностям истории России и зарубежных 

стран (1945 г. – начало ХХI в.); 

понимать необходимость фактической аргументации для обоснования своей позиции; 

самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы для 

подтверждения/опровержения какой-либо оценки исторических событий; 

формулировать аргументы для подтверждения (опровержения) собственной или 

предложенной точки зрения по дискуссионной проблеме из истории России и всеобщей 

истории (1945 г. – начало ХХI в.); сравнивать предложенную аргументацию, выбирать 

наиболее аргументированную позицию. 

Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов в 

период с 1945 г. по начало ХХI в.; систематизировать историческую информацию в 

соответствии с заданными критериями; сравнивать изученные исторические события, 

явления, процессы. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явлений истории 

России и всеобщей истории (1945 г. – начало ХХI в.); 

различать в исторической информации из курсов истории России и зарубежных стран 

(1945 г. – начало ХХI в.) события, явления, процессы; факты и мнения, описания и 

объяснения, гипотезы и теории; 

группировать, систематизировать исторические факты по самостоятельно 

определяемому признаку (хронологии, принадлежности к историческим процессам, 

типологическим основаниям и другим); 

обобщать историческую информацию по истории России и зарубежных стран (1945 г. – 

начало ХХI в.); 

на основе изучения исторического материала давать оценку возможности 

(корректности) сравнения событий, явлений, процессов, взглядов исторических деятелей 

истории России и зарубежных стран; 

сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических деятелей 

России и зарубежных стран по самостоятельно определенным критериям; на основе 

сравнения самостоятельно делать выводы; 

на основе изучения исторического материала устанавливать исторические аналогии. 

Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны е связи 

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

истории родного края и истории России в период с 1945 г. по начало ХХI в.; определять 

современников исторических событий истории России и человечества в целом. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

на основе изученного материала по истории России и зарубежных стран (1945 г. – 

начало ХХI в.) определять (различать) причины, предпосылки, поводы, последствия, 

указывать итоги, значение исторических событий, явлений, процессов; 

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны е связи между 

историческими событиями, явлениями, процессами на основе анализа исторической 

ситуации/информации из истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.); 

делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствиях 

исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран (1945 г. – 

начало ХХI в.); 
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излагать исторический материал на основе понимания причинно-следственных, 

пространственно-временных связей исторических событий, явлений, процессов; 

соотносить события истории родного края, истории России и зарубежных стран (1945 г. 

– начало ХХI в.); 

определять современников исторических событий, явлений, процессов истории России 

и человечества в целом (1945 г. – начало ХХI в.). 

Умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные 

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

истории России и зарубежных стран в период с 1945 г. по начало ХХI в., оценивать их 

полноту и достоверность, соотносить с историческим периодом; выявлять общее и различия; 

привлекать контекстную информацию при работе с историческими источниками. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

различать виды письменных исторических источников по истории России и всеобщей 

истории (1945 г. – начало ХХI в.); 

определять авторство письменного исторического источника по истории России и 

зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.), время и место его создания, события, явления, 

процессы, о которых идет речь, и другие, соотносить информацию письменного источника с 

историческим контекстом; 

определять на основе информации, представленной в письменном историческом 

источнике, характерные признаки описываемых событий, явлений, процессов по истории 

России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.); 

анализировать письменный исторический источник по истории России и зарубежных 

стран (1945 г. – начало ХХI в.) с точки зрения его темы, цели, позиции автора документа и 

участников событий, основной мысли, основной и дополнительной информации, 

достоверности содержания; 

соотносить содержание исторического источника по истории России и зарубежных 

стран (1945 г. – начало ХХI в.) с учебным текстом, другими источниками исторической 

информации (в том числе исторической картой/схемой); 

сопоставлять, анализировать информацию из двух или более письменных исторических 

источников по истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.), делать выводы; 

использовать исторические письменные источники при аргументации дискуссионных 

точек зрения; 

проводить атрибуцию вещественного исторического источника (определять 

утилитарное назначение изучаемого предмета, материальную основу и технику создания, 

размер, надписи и другие; соотносить вещественный исторический источник с периодом, к 

которому он относится, и другие); используя контекстную информацию, описывать 

вещественный исторический источник; 

проводить атрибуцию визуальных и аудиовизуальных исторических источников по 

истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.) (определять авторство, время 

создания, события, связанные с историческими источниками); используя контекстную 

информацию, описывать визуальный и аудиовизуальный исторический источник. 

Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск 

исторической информации по истории России и зарубежных стран в период с 1945 г. по 

начало ХХI в. в справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для 

решения познавательных задач; оценивать полноту и достоверность информации с точки 

зрения ее соответствия исторической действительности. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

знать и использовать правила информационной безопасности при поиске исторической 

информации; 
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самостоятельно осуществлять поиск достоверных исторических источников, 

необходимых для изучения событий (явлений, процессов) истории России и зарубежных 

стран (1945 г. – начало ХХI в.); 

на основе знаний по истории самостоятельно подбирать достоверные визуальные 

источники исторической информации, иллюстрирующие сущностные признаки 

исторических событий, явлений, процессов; 

самостоятельно осуществлять поиск исторической информации, необходимой для 

анализа исторических событий, процессов, явлений истории России и зарубежных стран 

(1945 г. – начало ХХI в.); 

используя знания по истории, оценивать полноту и достоверность информации с точки 

зрения ее соответствия исторической действительности. 

Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, в 

том числе исторические карты (схемы), по истории России и зарубежных стран в период с 

1945 г. по начало ХХI в.; сопоставлять информацию, представленную в различных 

источниках; формализовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков, 

диаграмм; приобретение опыта осуществления проектной деятельности в форме разработки 

и представления учебных проектов по новейшей истории, в том числе на региональном 

материале (с использованием ресурсов библиотек, музеев и других). 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

определять на основе информации, представленной в текстовом источнике 

исторической информации, характерные признаки описываемых событий (явлений, 

процессов) истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.); 

отвечать на вопросы по содержанию текстового источника исторической информации 

по истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.) и составлять на его основе 

план, таблицу, схему; 

узнавать, показывать и называть на карте (схеме) объекты, обозначенные условными 

знаками, характеризовать историческое пространство (географические объекты, территории 

расселения народов, государства, места расположения памятников культуры и другие), 

изучаемые события, явления, процессы истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало 

ХХI в.); 

привлекать контекстную информацию при работе с исторической картой и 

рассказывать об исторических событиях, используя историческую карту; 

сопоставлять, анализировать информацию, представленную на двух или более 

исторических картах/схемах по истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI 

в.); оформлять результаты анализа исторической карты/схемы в виде таблицы, схемы; делать 

выводы; 

на основании информации, представленной на карте (схеме) по истории России и 

зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.), проводить сравнение исторических объектов 

(размеры территорий стран, расстояния и другое), социально-экономических и 

геополитических условий существования государств, народов, делать выводы; 

сопоставлять информацию, представленную на исторической карте (схеме) по истории 

России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.), с информацией аутентичных 

исторических источников и источников исторической информации; 

определять события, явления, процессы, которым посвящены визуальные источники 

исторической информации; 

на основании визуальных источников исторической информации и статистической 

информации по истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.) проводить 

сравнение исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран; 

сопоставлять визуальные источники исторической информации по истории России и 

зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.) с информацией из других исторических 

источников, делать выводы; 
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представлять историческую информацию в виде таблиц, графиков, схем, диаграмм; 

использовать умения, приобретенные в процессе изучения истории, для участия в 

подготовке учебных проектов по истории России (1945 г. – начало ХХI в.), в том числе на 

региональном материале, с использованием ресурсов библиотек, музеев и других. 

Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности на основе ценностей современного российского общества: 

идеалов гуманизма, демократии, мира и взаимопонимания между народами, людьми разных 

культур; проявление уважения к историческому наследию народов России. 

Достижение данного предметного результата предполагает использование методов 

обучения и воспитания. Основой достижения результата является понимание обучающимися 

особенностей развития нашей страны как многонационального государства, важности 

уважения и взаимопонимания между всеми народами России. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

понимать особенности политического, социально-экономического и историко-

культурного развития России как многонационального государства, знакомство с культурой, 

традициями и обычаями народов России; 

знать исторические примеры эффективного взаимодействия народов нашей страны для 

защиты Родины от внешних врагов, достижения общих целей в деле политического, 

социально-экономического и культурного развития России; 

понимать особенности общения с представителями другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности, важность учета в общении традиций, обычаев, особенностей 

культуры народов нашей страны; 

участвовать в диалогическом и полилогическом общении, посвященном проблемам, 

связанным с историей России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.), создавать 

устные монологические высказывания разной коммуникативной направленности в 

зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного 

русского языка и речевого этикета. 

Умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа при 

защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

понимать значение подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны, 

значение достижений народов нашей страны в других важнейших событиях, процессах 

истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.), осознавать и понимать 

ценность сопричастности своей семьи к событиям, явлениям, процессам истории России; 

используя исторические факты, характеризовать значение достижений народов нашей 

страны в событиях, явлениях, процессах истории России и зарубежных стран (1945 г. – 

начало ХХI в.); 

используя знания по истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.), 

выявлять в исторической информации попытки фальсификации истории, приводить 

аргументы в защиту исторической правды; 

активно участвовать в дискуссиях, не допуская умаления подвига народа при защите 

Отечества. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. 1945 ГОД – НАЧАЛО ХХI ВЕКА 
Мир во второй половине XX – начале XXI в. Интересы СССР, США, Великобритании и 

Франции в Европе и мире после войны. 

 

США и страны Европы во второй половине XX – начале XXI в. 
США и страны Западной Европы во второй половине ХХ – начале XXI в. Складывание 

биполярного мира. План Маршалла и доктрина Трумэна. Установление просоветских 
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режимов в странах Восточной Европы. Раскол Германии. Советско-югославский конфликт и 

политические репрессии в Восточной Европе. Причины начала холодной войны. 

США и страны Западной Европы во второй половине ХХ в. Маккартизм в США. 

Возникновение «общества потребления». Проблема прав человека. Возникновение 

Европейского экономического общества. Федеративная республика Германия. 

Западногерманское «экономическое чудо». Франция после Второй мировой войны. 

Консервативная и трудовая Великобритания. Движение против расовой дискриминации в 

США. Новые течения в идеологии. Социальный кризис конца 1960-х гг. и его значение. 

США и страны Западной Европы в конце ХХ – начале XXI в. Информационная 

революция. Энергетический и экологический кризисы. Изменение социальной структуры 

стран Запада. Рост влияния СМИ и политические изменения в Европе. Неоконсерватизм и 

неоглобализм. Страны Запада в начале ХХI века. Создание Европейского союза. 

Страны Центральной и Восточной Европы во второй половине ХХ – начале ХХI 

в. Социально-экономическая система Восточной Европы в середине ХХ в. Кризисы в ряде 

социалистических стран. «Пражская весна» 1968 года. Ввод войск стран Варшавского 

договора в Чехословакию. Движение «Солидарность» в Польше. Югославский социализм. 

«Бархатные революции» в Восточной Европе. Распад Югославии и войны на Балканах. 

Агрессия НАТО против Югославии. Восточная Европа в 1990-х гг. и начале ХХI в. 

 

Страны Азии, Африки и Латинской Америки во второй половине ХХ – начале XXI в. 
Страны Азии во второй половине ХХ – начале ХХI в. Гражданская война в Китае. Война 

в Корее. Национально-освободительные движения в Юго-Восточной Азии. Возобновление 

войны в Индокитае. Американское вмешательство во Вьетнаме. Победа коммунистов в 

Индокитае. Причины и последствия локальных войн в Китае, Корее, Вьетнаме, Лаосе, 

Камбодже. 

Строительство социализма в Китае. Мао Цзэдун. «Культурная революция» в Китае. 

Рыночные реформы в Китае. Китай в конце 1980-х гг. Северная Корея. Режим Пол Пота в 

Кампучии. Реформы в социалистических странах Азии, их последствия. Япония после 

Второй мировой войны. Восстановление суверенитета Японии и проблема Курильских 

островов. Японское «экономическое чудо». Кризис японского общества. Развитие Южной 

Кореи. «Тихоокеанские драконы»: Южная Корея, Тайвань, Сингапур и Гонконг. Успехи 

Китая. Причины экономических успехов Японии, Южной Кореи, Китая во второй половине 

ХХ – начале ХХI в. 

Обретение независимости странами Южной Азии. Преобразования в независимой 

Индии. Индия и Пакистан. Кризис индийского общества и борьба за его преодоление. 

Капиталистическая модернизация Тайланда, Малайзии и Филиппин. Индонезия и Мьянма 

Страны Ближнего и Среднего Востока во второй половине ХХ – начале ХХI 

в. Арабские страны и возникновение государства Израиль. Антиимпериалистическое 

движение и Суэцкий конфликт. Арабо-израильские войны и мирное урегулирование на 

Ближнем Востоке. Модернизация в Турции. Исламская революция в Иране. Создание 

исламских режимов. Кризисы в персидском заливе. Причины и последствия арабо-

израильских войн, революции в Иране. 

Страны Тропической и Южной Африки. Освобождение от колониальной 

зависимости. Страны Африки южнее Сахары. Попытки демократизации и установление 

диктатур. Ликвидация системы апартеида. Страны социалистической ориентации. Конфликт 

в Африканском Роге. Этнические конфликты. Пути развития стран Африки после 

освобождения от колониальной зависимости во второй половине ХХ века, их причины. 

Страны Латинской Америки во второй половине ХХ – начале ХХI в. Страны Латинской 

Америки в середине ХХ века. Аграрные реформы и импортозамещающая индустриализация. 

Революция на Кубе. Переход Кубы к социалистическому развитию. Эрнесто Че Гевара. 

Революции и гражданские войны в Центральной Америке. Реформы в странах Латинской 
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Америки в 1950–1970-х гг. Преобразования «Народного единства» в Чили. Кризис реформ и 

военный переворот в Чили. Диктаторские режимы в странах Южной Америки. Переход к 

демократии и усиление левых сил. Причины и последствия революционных движений на 

Кубе и в Центральной Америке. 

 

Международные отношения во второй половине ХХ – начале ХХI в. 
Международные отношения в конце 1940-х – конце 1980-х гг. Гонка вооружений СССР 

и США, ее последствия. Ракетно-космическое соперничество. Международные отношения в 

1950-е годы. «Новые рубежи» Дж. Кеннеди и Берлинский кризис. Карибский кризис. 

Договор о запрещении ядерных испытаний. Советско-китайский конфликт. Усиление 

нестабильности в мире и Договор о нераспространении ядерного оружия. Договоры ОСВ-1 и 

ПРО. Хельсинский акт. Договоры ОСВ-2 и ракетный кризис. События в Афганистане и 

возвращение к политике холодной войны. Конец холодной войны. 

Международные отношения в 1990-е – 2023 г. Международные отношения в 1990-е – 

2023 г. Расширение НАТО на Восток. Конфликт на Балканах. Военные интервенции НАТО. 

Кризис глобального доминирования Запада. Обострение противостояния России и Запада. 

Интеграционные процессы в современном мире: БРИКС, ЕАЭС, СНГ, ШОС, АСЕАН. 

 

Наука и культура во второй половине ХХ – начале ХХI в. 
Наука и культура во второй половине ХХ в. – начале ХХI в. Важнейшие направления 

развития науки во второй половине ХХ – начале ХХI в. Ядерная энергетика. Освоение 

космоса. Развитие культуры и искусства во второй половине ХХ – начале ХХI в.: литература, 

театральное искусство, музыка, архитектура, изобразительное искусство. Олимпийское 

движение Глобальные проблемы современности. 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ. 1945 ГОД – НАЧАЛО ХХI ВЕКА 

СССР в 1945–1991 гг. 
СССР в послевоенные годы. Послевоенные годы. Влияние Победы. Потери и 

демографические проблемы. Социальная адаптация фронтовиков. Репатриация. Борьба с 

беспризорностью и преступностью. Восстановление и развитие экономики и социальной 

сферы. Восстановление промышленности. Сельское хозяйство. Меры по улучшению жизни 

населения. 

Политическая система в послевоенные годы. Сталин и его окружение. Союзный центр 

и национальные регионы: проблемы взаимоотношений. Послевоенные репрессии. 

Идеология, наука, культура и спорт в послевоенные годы. Соперничество в высших 

эшелонах власти. Усиление идеологического контроля над обществом. Основные тенденции 

развития советской литературы и искусства. Развитие советской науки. Советский спорт. 

Место и роль СССР в послевоенном мире. Укрепление геополитических позиций 

СССР. Послевоенные договоры с побежденными противниками. Начало холодной войны, ее 

причины и особенности. Раскол Европы и оформление биполярного мира. СССР и страны 

Азии. 

СССР в 1953–1964 гг. Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьба за власть в 

советском руководстве. Н.С. Хрущев. ХХ съезд КПСС и идеологическая кампания по 

разоблачению культа личности Сталина. Реабилитация жертв политических репрессий. 

Реорганизация государственных органов, партийных и общественных организаций. Новая 

Программа КПСС и проект Конституции СССР. 

Основные направления экономического и социального развития СССР в 1953–1964 гг. 

Экономический курс Г.М. Маленкова. Развитие промышленности. Военный и гражданский 

секторы экономики. Развитие сельского хозяйства и попытки решения продовольственной 

проблемы. Социальное развитие. 
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Развитие науки и техники в 1953–1964 гг. Научно-техническая революция в СССР. 

Развитие компьютерной техники. Организация науки. Фундаментальная наука и 

производство. Развитие гуманитарных наук. Открытие новых месторождений. Освоение 

Арктики и Антарктики. Самолетостроение и ракетостроение. Освоение космоса. 

Культурное пространство в 1953–1964 гг. Условия развития советской культуры. 

Первые признаки наступления оттепели в культурной сфере. Власть и интеллигенция. 

Развитие образования. Власть и церковь. Зарождение новых форм общественной жизни. 

Развитие советского спорта. 

Перемены в повседневной жизни в 1953–1964 гг. Революция благосостояния. 

Демография. Изменение условий и оплаты труда. Перемены в пенсионной системе. 

Общественные фонды потребления. Решение жилищной проблемы. Жизнь на селе. 

Популярные формы досуга. Изменение структуры питания.  Товары первой необходимости. 

Книги, журналы, газеты. Туризм. Изменение общественных настроений и ожиданий. 

Новый курс советской внешней политики: от конфронтации к диалогу. СССР и страны 

Запада. Гонка вооружений. СССР и мировая социалистическая система. Распад 

колониальной системы. СССР и страны третьего мира 

СССР в 1964–1985 гг. Политическое развитие СССР в 1964–1985 гг. Итоги и значение 

«великого десятилетия» Н.С. Хрущева. Политический курс Л.И. Брежнева. Конституция 

СССР 1977 г. 

Особенности социально-экономического развития СССР в 1964–1985 гг. Новые 

ориентиры аграрной политики: реформа 1965 г. и ее результаты. Косыгинская реформа 

промышленности. Рост социально-экономических проблем. 

Развитие науки, образования, здравоохранения. Научные и технические приоритеты. 

Советская космическая программа. Развитие образования. Советское здравоохранение. 

Идеология и культура. Новые идеологические ориентиры. Концепция «развитого 

социализма». Диссиденты и неформалы. Литература и искусство: поиски новых путей. 

Достижения советского спорта. 

Повседневная жизнь советского общества в 1964–1985 гг. Общественные настроения. 

Национальная политика и национальные движения. Новая историческая общность. 

Изменение национального состава населения СССР. Развитие республик в рамках единого 

государства. Национальные движения. Эволюция национальной политики. 

Внешняя политика СССР в 1964–1985 гг. Новые вызовы внешнего мира. Отношения 

СССР со странами Запада. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ). 

СССР и развивающиеся страны. Ввод советских войск в Афганистан. СССР и страны 

социализма. 

СССР и мир в начале 1980-х гг. Нарастание кризисных явлений в СССР. Ю.В. 

Андропов и начало формирования идеологии перемен. М.С. Горбачев и его окружение: курс 

на реформы. 

СССР в 1985–1991 гг. Социально-экономическое развитие СССР в 1985–1991 гг. 

Первый этап преобразований М.С. Горбачева: концепция ускорения социально-

экономического развития. Второй этап экономических реформ. Экономический кризис и 

окончательное разрушение советской модели экономики. Разработка программ перехода к 

рыночной экономике. 

Перемены в духовной сфере в годы перестройки. Гласность и плюрализм. Литература. 

Кино и театр. Реабилитация жертв политических репрессий. Новый этап в государственно-

конфессиональных отношениях. Результаты политики гласности. 

Реформа политической системы СССР и ее итоги. Начало изменения советской 

политической системы. Конституционная реформа 1988–1991 гг. I Съезд народных 

депутатов СССР и его значение. Становление многопартийности. Кризис в КПСС и создание 

Коммунистической партии РСФСР. 
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Новое политическое мышление и перемены во внешней политике. СССР и Запад. 

Начало разоружения. Разблокирование региональных конфликтов. Распад социалистической 

системы. Результаты политики нового мышления. Отношение 

к М.С. Горбачеву и его внешней политике в СССР и в мире. 

Национальная политика и подъем национальных движений. Кризис межнациональных 

отношений. Нарастание националистических и сепаратистских настроений, обострение 

межнациональных конфликтов. Противостояние между союзным центром и партийным 

руководством республик. Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Разработка 

нового союзного договора. Августовский политический кризис 1991 года. Распад СССР. 

 

Российская Федерация в 1992 – начале 2020-х гг. 
Российская Федерация в 1990-е гг. Российская экономика в условиях рынка. Начало 

радикальных экономических преобразований. Ваучерная приватизация. Положение в 

экономике России в 1992–1998 гг. Корректировка курса реформ. «Олигархический 

капитализм» и финансовые кризисы. Дефолт 1998 года и его последствия. Россия после 

дефолта. Результаты экономических реформ 1990-х гг. Политическое развитие Российской 

Федерации. Разработка новой Конституции России. Нарастание политико-конституционного 

кризиса в условиях ухудшения экономической ситуации. Трагические события осени 1993 г. 

в Москве. Конституция России 1993 года и ее значение. Российская многопартийность и 

становление современного парламентаризма. Выборы Президента РФ в 1996 году. 

Результаты политического развития России в 1990-е гг. Отставка Президента России Б.Н. 

Ельцина. 

Межнациональные отношения и национальная политика. Народы и регионы России 

после распада СССР. Федеративный договор. Военно-политический кризис в Чеченской 

Республике. 

Повседневная жизнь. Изменения в структуре российского общества и условиях жизни 

различных групп населения в 1990-е гг. Численность и доходы населения. Социальное 

расслоение. Досуг и туризм. 

Внешняя политика Российской Федерации в 1990-е гг. Новое место России в мире. 

Взаимоотношения с США и странами Запада. Агрессия НАТО в Югославии и изменение 

политики России в отношении Запада. Отношения со странами Азии, Африки и Латинской 

Америки. Россия на постсоветском пространстве. Результаты внешней политики страны в 

1990-е гг. 

Россия в ХХI веке. Политические вызовы и новые приоритеты внутренней политики 

России в начале ХХI в. Укрепление вертикали власти. Противодействие террористической 

угрозе. Урегулирование кризиса в Урегулирование кризиса в Чеченской Республике. 

Обеспечение гражданского согласия и единства общества. Утверждение государственной 

символики. Военная реформа. Стабилизация политической системы в годы президентства 

В.В. Путина. 

Россия в 2008–2011 гг. Президент Д.А. Медведев и его программа. Военный конфликт в 

Закавказье. Новый этап политической реформы. Выборы в Государственную Думу 2011 г. 

Социально-экономическое развитие России в начале ХХI в. Приоритетные 

национальные проекты. Экономическое развитие в 2000–2007 гг. Россия в системе мировой 

рыночной экономики. Мировой экономический кризис 2008 г. Социальная политика. 

Изменения в структуре, занятости и численности населения. 

Культура, наука, спорт и общественная жизнь в 1990-х – начале 2020-х гг. Последствия 

распада СССР в сфере науки, образования и культуры. Литература. Кинематограф. Музыка. 

Театр. Изобразительное и монументальное искусство. Развитие российской культуры в 

ХХI в. Развитие науки. Формирование суверенной системы образования. Средства массовой 

информации. Российский спорт. Государство и основные религиозные конфессии. 

Повседневная жизнь. 
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Внешняя политика в начале ХХI в. Россия в современном мире. Становление нового 

внешнеполитического курса России в 2000–2007 гг. Рост международного авторитета России 

и возобновление конфронтации со странами Запада в 2008–2020 гг. 

Россия в 2012 – начале 2020-х гг. Укрепление обороноспособности страны. Социально-

экономическое развитие. Выборы в Государственную Думу 2016 г. Выборы Президента РФ в 

2018 г. Национальные цели развития страны. Конституционная реформа 2020 г. Выборы в 

Государственную Думу VIII созыва. 

Россия сегодня. Специальная военная операция (СВО). Отношения с Западом в начале 

XXI в. Давление на Россию со стороны США. Противодействие стратегии Запада в 

отношении России. Фальсификация истории. Возрождение нацизма. Украинский неонацизм. 

Переворот 2014 г. на Украине. Возвращение Крыма. Судьба Донбасса. Минские соглашения. 

Специальная военная операция. Противостояние с Западом. Украина – неонацистское 

государство. Новые регионы. СВО и российское общество. Россия – страна героев. 

Наш край в 1992–2022 гг. 

Итоговое обобщение по курсу «История России. 1945 год – начало ХХI века». 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п\

п 

Тема урока 

Кол-во часов 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы 
Всего 

Кон

трол

ьны

е 

рабо

ты 

Раздел 1. Всеобщая история. 1945 год – начало XXI века 

1 Введение. Мир во второй половине XX в. – начале XXI в. 1   

2 Начало холодной войны и формирование биполярной 

системы.  

Входное тестирование 

1 1  

3 США и страны Западной Европы во второй половине ХХ 

в. 

1   

4 США и страны Западной Европы во второй половине ХХ 

в. 

1   

5 США и страны Западной Европы в конце ХХ – начале XXI 

в. 

1   

6 Страны Центральной и Восточной Европы во второй 

половине ХХ – начале ХХI в. 

1   

7 Страны Центральной и Восточной Европы во второй 

половине ХХ – начале ХХI в. 

1   

8 Страны Восточной и Юго-Восточной Азии в 1940 – 1970-х 

гг. 

1   

9 Страны Азии: социалистический выбор развития 1   

10 Страны Восточной Азии во второй половине ХХ в. – 

начале ХХI в. 

1   

11 Страны Южной и Юго-Восточной Азии во второй 

половине ХХ в. – начале ХХI в. 

1   

12 Страны Ближнего и Среднего Востока во второй половине 

ХХ в. – начале ХХI в. 

1   

13 Страны Тропической и Южной Африки. Освобождение от 

колониальной зависимости 

1   
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14 Страны Латинской Америки во второй половине ХХ – 

начале ХХI в. 

1   

15 Повторительно-обобщающий урок по разделу «Страны 

Азии, Африки и Латинской Америки во второй половине 

ХХ в. - начале XXI в.» 

1   

16 Международные отношения в конце 1940-е – конце 1980-х 

гг. 

1   

17 Международные отношения в конце 1940-е – конце 1980-х 

гг. 

1   

18 Международные отношения в 1990-е – 2023 г. 1   

19 Международные отношения в 1990-е – 2023 г. Кризис 

глобального доминирования Запада. 

1   

20 Развития науки во второй половине ХХ в. – начале ХХI в. 1   

21 Развитие культуры и искусства во второй половине ХХ в. 

– начале ХХI в. 

1   

22 Глобальные проблемы современности. 1   

23 Повторительно-обобщающий урок по теме «Всеобщая 

история 1945 – 2022 гг.» 

1   

История России. 1945 год – начало XXI века 

Раздел 2. СССР в 1945-1991 

24 Введение в курс «История России. 1945 год – начало ХХI 

века» 

1  https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/5788/ 

25 Восстановление и развитие экономики и социальной 

сферы. 

1  https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/4843/ 

26 Политическая система в послевоенные годы. 1  https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/5792/ 

27 Идеология, наука, культура и спорт в послевоенные годы. 1  https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/4844/ 

28 Место и роль СССР в послевоенном мире. Внешняя 

политика СССР в 1945 – 1953 гг. 

1  https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/5788/ 

29 Новое руководство страны. Смена политического курса. 1  https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/4845/ 

30 Экономическое и социальное развитие в 1953 – 1964 гг. 1  https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/6157/ 

31 Развитие науки и техники. в 1953 – 1964 гг. 1  https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/6201/ 

32 Культурное пространство в 1953 – 1964 гг. 1  https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/6228/ 

33 Перемены в повседневной жизни в 1953 – 1964 гг. 1  https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/6228/ 

34 Внешняя политика в 1953 – 1964 гг. 1  https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/4872/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5788/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5788/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4843/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4843/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5792/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5792/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4844/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4844/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5788/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5788/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4845/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4845/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6157/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6157/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6201/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6201/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6228/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6228/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6228/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6228/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4872/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4872/
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35 Повторительно-обобщающий урок по темам «СССР в 

послевоенные годы» и «СССР в 1953 – 1964 гг.» 

1   

36 Политическое развитие СССР в 1964 - 1985 гг. 1  https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/4872/ 

37 Социально-экономическое развитие в 1964 - 1985 гг. 1  https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/6282/ 

38 Развитие науки, образование, здравоохранения в 1964 - 

1985 гг. 

1  https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/5795/ 

39 Идеология и культура в 1964 - 1985 гг. 1  https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/4873/ 

40 Повседневная жизнь советского общества в 1964 - 1985 гг. 1  https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/5797/ 

41 Национальная политика и национальные движения в 1964 

- 1985 гг. 

1  https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/5796/ 

42 Внешняя политика СССР в 1964 - 1985 гг. 1  https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/6301/ 

43 СССР и мир в начале 1980-х. Предпосылки реформ 1  https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/4875/ 

44 Социально-экономическое развитие СССР в 1985 – 1991 

гг. 

1  https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/4874/ 

45 Перемены в духовной сфере в годы перестройки. 1  https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/5797/ 

46 Реформа политической системы СССР и еѐ итоги. 1  https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/6402/ 

47 Новое политическое мышление и перемены во внешней 

политике. 

1  https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/6368/ 

48 Национальная политика и подъем национальных 

движений. Распад СССР 

1  https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/5798/ 

49 Наш край в 1945 – 1991 гг. 1   

50 Повторительно-обобщающий урок по теме «СССР в 1964 

– 1991 гг.» 

1   

Раздел 3. Российская Федерация в 1992 – начале 2020-х гг. 

51 Российская экономика в условиях рынка 1  https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/4876/ 

 

52 Политическое развитие Российской Федерации в 1990-е гг. 1  https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/5800/ 

 

53 Межнациональные отношения и национальная политика в 

1990-е гг. 

1  https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/5798/ 

 

54 Повседневная жизнь в 1990-е гг. 1  https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/6475/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4872/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4872/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6282/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6282/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5795/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5795/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4873/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4873/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5797/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5797/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5796/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5796/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6301/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6301/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4875/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4875/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4874/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4874/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5797/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5797/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6402/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6402/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6368/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6368/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5798/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5798/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4876/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4876/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5800/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5800/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5798/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5798/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6475/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6475/
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№ 

п\

п 

Тема урока 

Кол-во часов 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы 
Всего 

Кон

трол

ьны

е 

рабо

ты 

 

55 Россия и мир. Внешняя политика Российской Федерации в 

1990-е гг. 

1  https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/3477/ 

 

56 Политические вызовы и новые приоритеты внутренней 

политики России в начале ХХI в. 

1  https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/5800/ 

 

57 Россия в 2008 – 2011 гг. 1  https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/4878/ 

 

58 Социально-экономическое развитие России в начале ХХI 

в. Приоритетные национальные проекты. 

1  https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/4878/ 

 

59 Культура, наука, спорт и общественная жизнь в 1990-х – 

начале 2020-х гг. 

1  https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/4877/ 

 

60 Культура, наука, спорт и общественная жизнь в 1990-х – 

начале 2020-х гг. 

1  https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/4877/ 

 

61 Внешняя политика в начале ХХI в. Россия в современном 

мире 

1  https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/3477/ 

 

62 Внешняя политика в начале ХХI в. Россия в современном 

мире 

1  https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/3477/ 

63 Россия в 2012 – начале 2020-х гг. 1   

64 Россия сегодня. Специальная военная операция (СВО) 1   

65 Россия сегодня. Специальная военная операция (СВО) 1   

66 Наш край в 1992 – 2022 гг. 1   

67 Повторительно-обобщающий урок по теме «Российская 

Федерация в 1992 – начале 2020-х гг.» 

1   

68 Итоговый обобщающий урок по курсу «История России. 

1945 год – начало ХХI века». Итоговое тестирование 

1 1  

 

Углубленный уровень 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ИСТОРИИ НА 

УГЛУБЛЕННОМ УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1) гражданского воспитания: 
осмысление сложившихся в российской истории традиций гражданского служения 

Отечеству; 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена современного российского общества; осознание исторического 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3477/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3477/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5800/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5800/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4878/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4878/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4878/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4878/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4877/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4877/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4877/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4877/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3477/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3477/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3477/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3477/
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значения конституционного развития России, своих конституционных прав и обязанностей, 

уважение закона и правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным, этническим 

признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в образовательной организации; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями 

и назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 
сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

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

свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 

наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях, труде; 

идейная убежденность, готовность к служению Отечеству и его защите, 

ответственность за его судьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания: 
личностное осмысление и принятие сущности и значения исторически сложившихся и 

развивавшихся духовно-нравственных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

способность оценивать ситуации нравственного выбора и принимать осознанные 

решения, ориентируясь на морально-нравственные ценности и нормы современного 

российского общества; 

понимание значения личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, представителям старших поколений, 

осознание значения создания семьи на основе принятия ценностей семейной жизни в 

соответствии с традициями народов России; 

4) эстетического воспитания: 
представление об исторически сложившемся культурном многообразии своей страны и 

мира; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и 

других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

осознание значимости для личности и общества наследия отечественного и мирового 

искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

способность выявлять в памятниках художественной культуры эстетические ценности 

эпох, к которым они принадлежат; 

эстетическое отношение к окружающему миру, современной культуре, включая 

эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, труда, общественных 

отношений; 

5) физического воспитания: 
формирование ценностного отношения к жизни и здоровью; 

осознание ценности жизни и необходимости ее сохранения; 

представление об идеалах гармоничного физического и духовного развития человека в 

исторических обществах и в современную эпоху; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни; 

6) трудового воспитания: 
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понимание на основе знания истории значения трудовой деятельности как источника 

развития человека и общества; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности человека; 

представление о разнообразии существовавших в прошлом и современных профессий; 

формирование интереса к различным сферам профессиональной деятельности; 

готовность совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать 

собственные жизненные планы; 

мотивация и способность к самообразованию на протяжении всей жизни; 

7) экологического воспитания: 
осмысление исторического опыта взаимодействия людей с природной средой, его 

позитивных и негативных проявлений; 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 

глобального характера экологических проблем; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей природной и социальной 

среде; 

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

исторической науки и общественной практики; 

осмысление значения истории как знания о развитии человека и общества, о 

социальном и нравственном опыте предшествовавших поколений; 

овладение основными навыками познания и оценки событий прошлого с позиций 

историзма, готовность к осуществлению учебной проектно-исследовательской деятельности 

в сфере истории; 

мотивация к дальнейшему, в том числе профессиональному, изучению истории. 

Изучение истории способствует также развитию эмоционального 

интеллекта обучающихся, в особенности – самосознания (включая способность осознавать 

на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях между людьми, понимать 

свое эмоциональное состояние, соотнося его с эмоциями людей в известных исторических 

ситуациях), эмпатии (способность понимать другого человека, оказавшегося в определенных 

обстоятельствах), социальных навыков (способность выстраивать конструктивные 

отношения с другими людьми, регулировать способ выражения своих суждений и эмоций с 

учетом позиций и мнений других участников общения). 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 
формулировать проблему, вопрос, требующий решения; 

разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; 

систематизировать и обобщать исторические факты (в форме таблиц, схем, диаграмм и 

других); 

выявлять характерные признаки исторических явлений; 

раскрывать причинно-следственные связи событий прошлого и настоящего; 

сравнивать события, ситуации, определяя основания для сравнения, выявляя общие 

черты и различия; 

формулировать и обосновывать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 
осуществлять поиск нового знания, его интерпретацию, преобразование и применение 

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

владеть ключевыми научными понятиями и методами работы с исторической 

информацией; 
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определять познавательную задачу, намечать путь ее решения и осуществлять подбор 

исторического материала, объекта; 

осуществлять анализ объекта в соответствии с принципом историзма, основными 

процедурами исторического познания; 

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой 

аудитории; 

соотносить полученный результат с имеющимся историческим знанием, определять 

новизну и обоснованность полученного результата; 

представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, 

презентация, реферат, учебный проект и других); 

объяснять сферу применения и значение проведенного учебного исследования в 

современном общественном контексте; 

применять исторические знания и познавательные процедуры в интегрированных 

(междисциплинарных) учебных проектах, в том числе краеведческих. 

Работа с информацией: 
осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации (учебники, 

исторические источники, научно-популярная литература, Интернет-ресурсы и другие) – 

извлекать, сопоставлять, систематизировать и интерпретировать информацию; 

представлять и использовать информационные особенности разных видов 

исторических источников, проводить критический анализ источника, высказывать суждение 

о достоверности и ценности содержащейся в нем информации (в том числе по 

самостоятельно сформулированным критериям); 

рассматривать комплексы источников, выявляя совпадения и различия их свидетельств; 

сопоставлять оценки исторических событий и личностей, приводимые в научной 

литературе и публицистике, объяснять причины расхождения мнений; 

использовать средства современных информационных и коммуникационных 

технологий с соблюдением правовых и этических норм, требований информационной 

безопасности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 
представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах и 

современном мире; 

участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого и современности, в том 

числе вызывающих разные оценки, определяя свою позицию и обосновывая ее в ходе 

диалога; 

выражать и аргументировать свою точку зрения в устном высказывании, письменном 

тексте; 

владеть способами общения и конструктивного взаимодействия, в том числе 

межкультурного, в школе и социальном окружении. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 
осознавать на основе исторических примеров значение совместной деятельности как 

эффективного средства достижения поставленных целей; 

планировать и осуществлять совместную работу, коллективные учебные проекты по 

истории, в том числе на региональном материале; 

определять свое участие в общей работе и координировать свои действия с другими 

членами команды; 

оценивать полученные результаты и свой вклад в общую работу. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 
выявлять проблему, задачи, требующие решения; 

составлять план действий, определять способ решения; 
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последовательно реализовывать намеченный план действий. 

Самоконтроль (рефлексия): 
осуществлять самоконтроль, рефлексию и самооценку полученных результатов; 

вносить коррективы в свою работу с учетом установленных ошибок, возникших 

трудностей; 

осознавать свои достижения и слабые стороны в учении, в общении, сотрудничестве со 

сверстниками и людьми старших поколений; 

признавать свое право и право других на ошибки; 

вносить конструктивные предложения для совместного решения учебных задач, 

проблем. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Требования к предметным результатам освоения углубленного курса: 
Понимание значимости роли России в мировых политических и социально-

экономических процессах с древнейших времен до настоящего времени. 

Умение характеризовать вклад российской культуры в мировую культуру. 

Сформированность представлений о предмете, научных и социальных функциях 

исторического знания, методах изучения исторических источников. 

Владение комплексом хронологических умений, умение устанавливать причинно-

следственные, пространственные связи исторических событий, явлений, процессов с 

древнейших времен до настоящего времени. 

Умение анализировать, характеризовать и сравнивать исторические события, явления, 

процессы с древнейших времен до настоящего времени. 

Умение объяснять критерии поиска исторических источников и находить их, учитывать 

при работе специфику современных источников социальной и личной информации, 

объяснять значимость конкретных источников при изучении событий и процессов истории 

России и истории зарубежных стран, приобретение опыта осуществления учебно-

исследовательской деятельности. 

Умение на практике отстаивать историческую правду в ходе дискуссий и других форм 

межличностного взаимодействия, а также при разработке и представлении учебных проектов 

и исследований по новейшей истории, аргументированно критиковать фальсификации 

отечественной истории, рассказывать о подвигах народа при защите Отечества, разоблачать 

фальсификации отечественной истории. 

 

 

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по истории: 

Понимание значимости роли России в мировых политических и социально-

экономических процессах 1914–1945 гг. 
Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

знать мировые политические и социально-экономические процессы 1914–1945 гг., в 

которых проявилось значительное влияние России, характеризовать роль нашей страны в 

этих процессах; 

устанавливать причинно-следственные связи, связанные с участием России в мировых 

политических и социально-экономических процессах 1914–1945 гг.; 

используя знания по истории России 1914–1945 гг., выявлять попытки фальсификации 

истории, связанные с принижением и искажением роли России в мировых политических и 

социально-экономических процессах. 

Умение характеризовать вклад российской культуры в мировую культуру. 
Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

характеризовать этапы развития науки и культуры в России 1914–1945 гг., составлять 

развернутое описание памятников культуры России; 
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характеризовать этапы развития мировой культуры 1914–1945 гг., составлять описание 

наиболее известных памятников культуры; 

характеризовать взаимное влияние культуры России и культуры зарубежных стран, 

вклад российских ученых и деятелей культуры в мировую науку и культуру. 

Сформированность представлений о предмете, научных и социальных функциях 

исторического знания, методах изучения исторических источников. 
Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

объяснять, в чем состоят научные и социальные функции исторического знания; 

характеризовать и применять основные приемы изучения исторических источников; 

приводить примеры использования исторической аргументации в социально-

политическом контексте; 

характеризовать роль исторической науки в политическом развитии России и 

зарубежных стран 1914–1945 гг. 

Владение комплексом хронологических умений, умение устанавливать причинно-

следственные, пространственные связи исторических событий, явлений, процессов 

1914–1945 гг. 
Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

называть даты важнейших событий и выделять этапы в развитии процессов истории 

России и всеобщей истории 1914–1945 гг.; 

указывать хронологические рамки периодов истории России и всеобщей истории 1914–

1945 гг.; 

объяснять основания периодизации истории России и всеобщей истории 1914–1945 гг., 

используемые учеными-историками; 

соотносить события истории России, региона, других стран с основными периодами 

истории России и всеобщей истории 1914–1945 гг., соотносить события истории родного 

края, истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи между 

историческими событиями, явлениями, процессами на основе анализа исторической 

ситуации/информации из истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствиях 

исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1914–

1945 гг., используя знания по истории и дополнительные источники исторической 

информации, устанавливать верность/неверность выдвинутых гипотез; 

излагать исторический материал на основе понимания причинно-следственных, 

пространственно-временных связей исторических событий, явлений, процессов истории 

России и всеобщей истории 1914–1945 гг.; 

определять современников исторических событий, явлений, процессов истории России 

и всеобщей истории 1914–1945 гг. 

Умение анализировать, характеризовать и сравнивать исторические события, 

явления, процессы 1914–1945 гг. 
Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явлений истории 

России и всеобщей истории 1914–1945 гг.; 

различать в исторической информации по истории России и всеобщей истории 1914–

1945 гг. события, явления, процессы, факты и мнения; 

группировать, систематизировать исторические факты истории России и всеобщей 

истории 1914–1945 гг. по самостоятельно определяемому признаку; 

обобщать историческую информацию по истории России и всеобщей истории 1914–

1945 гг.; 

по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ (описание) 

о ключевых событиях родного края, истории России и всеобщей истории 1914–1945 гг. с 
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использованием контекстной информации, представленной в исторических источниках, 

учебной, художественной и научно-популярной литературе, визуальных материалах и 

других; 

составлять развернутую характеристику исторических личностей с описанием и 

оценкой их деятельности, характеризовать условия и образ жизни людей в России и других 

странах в 1914–1945 гг., показывая изменения, происшедшие в течение рассматриваемого 

периода; 

на основе изучения исторического материала давать оценку возможности/корректности 

сравнения событий, явлений, процессов, взглядов исторических деятелей истории России и 

всеобщей истории 1914–1945 гг.; 

сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических деятелей 

истории России и всеобщей истории 1914–1945 гг. по самостоятельно определенным 

критериям, на основе сравнения самостоятельно делать выводы; 

на основе изучения исторического материала 1914–1945 гг. устанавливать 

исторические аналогии. 

Умение объяснять критерии поиска исторических источников по истории России 

и всеобщей истории 1914–1945 гг. и находить их, учитывать при работе специфику 

современных источников социальной и личной информации, объяснять значимость 

конкретных источников при изучении событий и процессов истории России и истории 

зарубежных стран, приобретение опыта осуществления учебно-исследовательской 

деятельности. 
Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

анализировать аутентичные исторические источники и источники исторической 

информации разных типов по истории России и всеобщей истории 1914–1945 гг. (извлекать 

и интерпретировать информацию, сопоставлять данные разных источников, различать 

представленные в исторических источниках факты и мнения, описания и объяснения, 

гипотезы и теории, соотносить информацию источника с историческим контекстом, 

оценивать степень полноты и достоверности, информационную/художественную ценность 

источника); 

самостоятельно определять критерии подбора исторических источников для решения 

учебной задачи; 

самостоятельно подбирать исторические источники по самостоятельно определенным 

критериям, используя различные источники информации с соблюдением правил 

информационной безопасности; 

характеризовать специфику современных источников социальной и личной 

информации; 

на основе анализа содержания исторических источников и источников исторической 

информации объяснять значимость конкретных источников при изучении событий и 

процессов истории России и истории зарубежных стран, обосновывать необходимость 

использования конкретных источников для аргументации точки зрения по заданной теме; 

формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач, включая 

формулирование проблемы и целей своей работы, определение адекватных историческому 

предмету способов и методов решения задачи, прогнозирование ожидаемого результата и 

сопоставление его с собственными историческими знаниями; 

участвовать в выполнении учебных проектов, проводить индивидуальные или 

групповые учебные исследования по истории России и всеобщей истории 1914–1945 гг., 

истории родного края; 

публично представлять результаты проектной и учебно-исследовательской 

деятельности. 

Умение на практике отстаивать историческую правду в ходе дискуссий и других 

форм межличностного взаимодействия, а также при разработке и представлении 
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учебных проектов и исследований по новейшей истории аргументированно 

критиковать фальсификации отечественной истории, рассказывать о подвигах народа 

при защите Отечества, разоблачать фальсификации отечественной истории. 
Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

на основе знаний по истории России и всеобщей истории 1914–1945 гг. критически 

оценивать полученную извне социальную информацию; 

самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы для 

подтверждения/опровержения какой-либо оценки исторических событий, формулировать 

аргументы; 

определять и аргументировать свое отношение к наиболее значительным событиям и 

личностям из истории России и всеобщей истории 1914–1945 гг.; 

рассказывать о подвигах народа при защите Отечества, активно участвовать в 

дискуссиях, не допуская умаления подвига народа при защите Отечества 1914–1945 гг.; 

используя знания по истории России, аргументированно противостоять попыткам 

фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, явлениями, 

процессами истории 1914–1945 гг. 

Понимание значимости роли России в мировых политических и социально-

экономических процессах 1945–2022 гг. 
Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

знать мировые политические и социально-экономические процессы 1945–2022 гг., в 

которых проявилось значительное влияние России, характеризовать роль нашей страны в 

этих процессах; 

устанавливать причинно-следственные связи, связанные с участием России в мировых 

политических и социально-экономических процессах 1945–2022 гг.; 

используя знания по истории России 1945–2022 гг., выявлять попытки фальсификации 

истории, связанные с принижением и искажением роли России в мировых политических и 

социально-экономических процессах. 

Умение характеризовать вклад российской культуры в мировую культуру. 
Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

характеризовать этапы развития науки и культуры в России 1945–2022 гг., составлять 

развернутое описание памятников культуры России; 

характеризовать этапы развития мировой культуры 1945–2022 гг., составлять описание 

наиболее известных памятников культуры; 

характеризовать взаимное влияние культуры России и культуры зарубежных стран, 

вклад российских ученых и деятелей культуры в мировую науку и культуру. 

Сформированность представлений о предмете, научных и социальных функциях 

исторического знания, методах изучения исторических источников. 
Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

объяснять, в чем состоят научные и социальные функции исторического знания; 

характеризовать и применять основные приемы изучения исторических источников; 

приводить примеры использования исторической аргументации в социально-

политическом контексте; 

характеризовать роль исторической науки в политическом развитии России и 

зарубежных стран 1945–2022 гг. 

Владение комплексом хронологических умений, умение устанавливать причинно-

следственные, пространственные связи исторических событий, явлений, процессов 

1945–2022 гг. 
Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

называть даты важнейших событий и выделять этапы в развитии процессов истории 

России и всеобщей истории 1945–2022 гг.; 
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указывать хронологические рамки периодов истории России и всеобщей истории 1945–

2022 гг.; 

объяснять основания периодизации истории России и всеобщей истории 1945–2022 гг., 

используемые учеными-историками; 

соотносить события истории России, региона, других стран с основными периодами 

истории России и всеобщей истории 1945–2022 гг., соотносить события истории родного 

края, истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг.; 

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи между 

историческими событиями, явлениями, процессами на основе анализа исторической 

ситуации/информации из истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг.; 

делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствиях 

исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1945–

2022 гг., используя знания по истории и дополнительные источники исторической 

информации, устанавливать верность/неверность выдвинутых гипотез; 

излагать исторический материал на основе понимания причинно-следственных, 

пространственно-временных связей исторических событий, явлений, процессов истории 

России и всеобщей истории 1945–2022 гг.; 

определять современников исторических событий, явлений, процессов истории России 

и всеобщей истории 1945–2022 гг. 

Умение анализировать, характеризовать и сравнивать исторические события, 

явления, процессы 1945–2022 гг. 
Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явлений истории 

России и всеобщей истории 1945–2022 гг.; 

различать в исторической информации по истории России и всеобщей истории 1945–

2022 гг. события, явления, процессы, факты и мнения; 

группировать, систематизировать исторические факты истории России и всеобщей 

истории 1945–2022 гг. по самостоятельно определяемому признаку; 

обобщать историческую информацию по истории России и всеобщей истории 1945–

2022 гг.; 

по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ (описание) 

о ключевых событиях родного края, истории России и всеобщей истории 1945–2022 гг. с 

использованием контекстной информации, представленной в исторических источниках, 

учебной, художественной и научно-популярной литературе, визуальных материалах и 

других; 

составлять развернутую характеристику исторических личностей с описанием и 

оценкой их деятельности, характеризовать условия и образ жизни людей в России и других 

странах 1945–2022 гг., показывая изменения, происшедшие в течение рассматриваемого 

периода; 

на основе изучения исторического материала давать оценку возможности/корректности 

сравнения событий, явлений, процессов, взглядов исторических деятелей истории России и 

всеобщей истории 1945–2022 гг.; 

сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических деятелей 

истории России и всеобщей истории 1945–2022 гг. по самостоятельно определенным 

критериям, на основе сравнения самостоятельно делать выводы; 

на основе изучения исторического материала 1945–2022 гг. устанавливать 

исторические аналогии. 

Умение объяснять критерии поиска исторических источников по истории России 

и всеобщей истории 1945–2022 гг. и находить их, учитывать при работе специфику 

современных источников социальной и личной информации, объяснять значимость 

конкретных источников при изучении событий и процессов истории России и истории 
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зарубежных стран, приобретение опыта осуществления учебно-исследовательской 

деятельности. 
Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

анализировать аутентичные исторические источники и источники исторической 

информации разных типов по истории России и всеобщей истории 1945–2022 гг. (извлекать 

и интерпретировать информацию, сопоставлять данные разных источников, различать 

представленные в исторических источниках факты и мнения, описания и объяснения, 

гипотезы и теории, соотносить информацию источника с историческим контекстом, 

оценивать степень полноты и достоверности, информационную/художественную ценность 

источника); 

самостоятельно определять критерии подбора исторических источников для решения 

учебной задачи; 

самостоятельно подбирать исторические источники по самостоятельно определенным 

критериям, используя различные источники информации с использованием правил 

информационной безопасности; 

характеризовать специфику современных источников социальной и личной 

информации; 

на основе анализа содержания исторических источников и источников исторической 

информации объяснять значимость конкретных источников при изучении событий и 

процессов истории России и истории зарубежных стран, обосновывать необходимость 

использования конкретных источников для аргументации точки зрения по заданной теме; 

формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач, включая 

формулирование проблемы и целей своей работы, определение адекватных историческому 

предмету способов и методов решения задачи, прогнозирование ожидаемого результата и 

сопоставление его с собственными историческими знаниями; 

участвовать в выполнении учебных проектов, проводить индивидуальные или 

групповые учебные исследования по истории России и всеобщей истории 1945–2022 гг., 

истории родного края; 

публично представлять результаты проектной и учебно-исследовательской 

деятельности. 

Умение на практике отстаивать историческую правду в ходе дискуссий и других 

форм межличностного взаимодействия, а также при разработке и представлении 

учебных проектов и исследований по новейшей истории аргументированно 

критиковать фальсификации отечественной истории, рассказывать о подвигах народа 

при защите Отечества, разоблачать фальсификации отечественной истории. 
Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

на основе знаний по истории России и всеобщей истории 1945–2022 гг. критически 

оценивать полученную извне социальную информацию; 

самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы для 

подтверждения/опровержения какой-либо оценки исторических событий, формулировать 

аргументы; 

определять и аргументировать свое отношение к наиболее значительным событиям и 

личностям из истории России и всеобщей истории 1945–2022 гг.; 

рассказывать о подвигах народа при защите Отечества, активно участвовать в 

дискуссиях, не допуская умаления подвига народа при защите Отечества 1945–2022 гг.; 

используя знания по истории России, аргументированно противостоять попыткам 

фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, явлениями, 

процессами истории 1945–2022 гг. 

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по обобщающему повторению по курсу «История России с древнейших времен 

до 1914 г.») программы по истории: 
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Понимание значимости роли России в мировых политических и социально-

экономических процессах с древнейших времен до 1914 г. 
Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

знать мировые политические и социально-экономические процессы с древнейших 

времен до 1914 г., в которых проявилось значительное влияние России, характеризовать роль 

нашей страны в этих процессах; 

устанавливать причинно-следственные связи, связанные с участием России в мировых 

политических и социально-экономических процессах с древнейших времен до 1914 г.; 

используя знания по истории России с древнейших времен до 1914 г., выявлять 

попытки фальсификации истории, связанные с принижением и искажением роли России в 

мировых политических и социально-экономических процессах. 

Умение характеризовать вклад российской культуры в мировую культуру. 
Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

характеризовать этапы развития науки и культуры в России с древнейших времен до 

1914 г., составлять развернутое описание памятников культуры России; 

характеризовать этапы развития мировой культуры с древнейших времен до 1914 г., 

составлять описание наиболее известных памятников культуры; 

характеризовать взаимное влияние культуры России и культуры зарубежных стран, 

вклад российских ученых и деятелей культуры в мировую науку и культуру. 

Сформированность представлений о предмете, научных и социальных функциях 

исторического знания, методах изучения исторических источников. 
Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

объяснять, в чем состоят научные и социальные функции исторического знания; 

характеризовать и применять основные приемы изучения исторических источников; 

приводить примеры использования исторической аргументации в социально-

политическом контексте; 

характеризовать роль исторической науки в политическом развитии России с 

древнейших времен до 1914 г. 

Владение комплексом хронологических умений, умение устанавливать причинно-

следственные, пространственные связи исторических событий, явлений, процессов с 

древнейших времен до 1914 г. 
Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

называть даты важнейших событий и выделять этапы в развитии процессов истории 

России и всеобщей истории с древнейших времен до 1914 г.; 

указывать хронологические рамки периодов истории России с древнейших времен до 

1914 г.; 

объяснять основания периодизации истории России с древнейших времен до 1914 г., 

используемые учеными-историками; 

соотносить события истории России, региона, других стран с основными периодами 

истории России с древнейших времен до 1914 г., соотносить события истории родного края, 

истории России и зарубежных стран с древнейших времен до 1914 г.; 

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи между 

историческими событиями, явлениями, процессами на основе анализа исторической 

ситуации/информации из истории России и зарубежных стран с древнейших времен до 

1914 г.; 

делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствиях 

исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран с 

древнейших времен до 1914 г., используя знания по истории и дополнительные источники 

исторической информации, устанавливать верность/неверность выдвинутых гипотез; 
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излагать исторический материал на основе понимания причинно-следственных, 

пространственно-временных связей исторических событий, явлений, процессов истории 

России и всеобщей истории с древнейших времен до 1914 г.; 

определять современников исторических событий, явлений, процессов истории России 

и всеобщей истории с древнейших времен до 1914 г. 

Умение анализировать, характеризовать и сравнивать исторические события, 

явления, процессы с древнейших времен до 1914 г. 
Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явлений истории 

России с древнейших времен до 1914 г.; 

различать в исторической информации по истории с древнейших времен до 1914 г. 

события, явления, процессы, факты и мнения; 

группировать, систематизировать исторические факты истории России с древнейших 

времен до 1914 г. по самостоятельно определяемому признаку; 

обобщать историческую информацию по истории России с древнейших времен до 

1914 г.; 

по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ (описание) 

о ключевых событиях родного края, истории России с древнейших времен до 1914 г. с 

использованием контекстной информации, представленной в исторических источниках, 

учебной, художественной и научно-популярной литературе, визуальных материалах и 

других; 

составлять развернутую характеристику исторических личностей с описанием и 

оценкой их деятельности, характеризовать условия и образ жизни людей в России с 

древнейших времен до 1914 г., показывая изменения, происшедшие в течение 

рассматриваемого периода; 

на основе изучения исторического материала давать оценку возможности/корректности 

сравнения событий, явлений, процессов, взглядов исторических деятелей истории России с 

древнейших времен до 1914 г.; 

сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических деятелей 

истории России с древнейших времен до 1914 г. по самостоятельно определенным 

критериям, на основе сравнения самостоятельно делать выводы; 

на основе изучения исторического материала с древнейших времен до 1914 г. 

устанавливать исторические аналогии. 

Умение объяснять критерии поиска исторических источников по истории России 

и всеобщей истории с древнейших времен до 1914 г. и находить их, объяснять 

значимость конкретных источников при изучении событий и процессов истории, 

приобретение опыта осуществления учебно-исследовательской деятельности. 
Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

анализировать аутентичные исторические источники и источники исторической 

информации разных типов по истории России с древнейших времен до 1914 г. (извлекать и 

интерпретировать информацию, сопоставлять данные разных источников, различать 

представленные излагаемые в исторических источниках факты и мнения, описания и 

объяснения, гипотезы и теории, соотносить информацию источника с историческим 

контекстом, оценивать степень полноты и достоверности, 

информационную/художественную ценность источника); 

самостоятельно определять критерии подбора исторических источников для решения 

учебной задачи; 

самостоятельно подбирать исторические источники по самостоятельно определенным 

критериям, используя различные источники информации с соблюдением правил 

информационной безопасности; 
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на основе анализа содержания исторических источников и источников исторической 

информации объяснять значимость конкретных источников при изучении событий и 

процессов истории России и истории зарубежных стран, обосновывать необходимость 

использования конкретных источников для аргументации точки зрения по заданной теме; 

формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач, включая 

формулирование проблемы и целей своей работы, определение адекватных историческому 

предмету способов и методов решения задачи, прогнозирование ожидаемого результата и 

сопоставление его с собственными историческими знаниями; 

участвовать в выполнении учебных проектов, проводить индивидуальные или 

групповые учебные исследования по истории с древнейших времен до 1914 г., истории 

родного края; 

публично представлять результаты проектной и учебно-исследовательской 

деятельности. 

Умение на практике отстаивать историческую правду в ходе дискуссий и других 

форм межличностного взаимодействия, а также при разработке и представлении 

учебных проектов и исследований аргументированно критиковать фальсификации 

отечественной истории, рассказывать о подвигах народа при защите Отечества, 

разоблачать фальсификации отечественной истории. 
Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

на основе знаний по истории России с древнейших времен до 1914 г. критически 

оценивать полученную извне социальную информацию; 

самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы для 

подтверждения/опровержения какой-либо оценки исторических событий, формулировать 

аргументы; 

определять и аргументировать свое отношение к наиболее значительным событиям и 

личностям из истории России с древнейших времен до 1914 г.; 

рассказывать о подвигах народа при защите Отечества, активно участвовать в 

дискуссиях, не допуская умаления подвига народа при защите Отечества с древнейших 

времен до 1914 г.; 

используя знания по истории России, аргументированно противостоять попыткам 

фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, явлениями, 

процессами истории России с древнейших времен до 1914 г. 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

Всеобщая история. 1914–1945 гг. 
Введение. Понятие «Новейшее время». Хронологические рамки и периодизация 

Новейшей истории. Изменение мира в ХХ – начале XXI в. Ключевые процессы и события 

Новейшей истории. 

Мир накануне и в годы Первой мировой войны (рекомендуется изучать данную 

тему объединено с темой «Россия в Первой мировой войне (1914–1918)» курса истории 

России). 

Мир в начале ХХ в. Развитие индустриального общества. Технический прогресс. 

Изменение социальной структуры общества. Политические течения: либерализм, 

консерватизм, социал-демократия, анархизм. Рабочее и социалистическое движение. 

Профсоюзы. 

Мир империй – наследие XIX в. Империализм. Национализм. Старые и новые лидеры 

индустриального мира. Блоки великих держав: Тройственный союз, Антанта. Российские 

предложения о разоружении. Гаагские конвенции. Региональные конфликты и войны в конце 

XIX – начале ХХ в. 

Первая мировая война (1914–1918). Причины Первой мировой войны. Ситуация на 

Балканах. Убийство в Сараево. Нападение Австро-Венгрии на Сербию. Вступление в войну 
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Германии, России, Франции, Великобритании, Японии, Османской империи. Цели и планы 

сторон. Сражение на Марне. Позиционная война. Боевые операции на Восточном фронте, их 

роль в общем ходе войны. Изменения в составе воюющих блоков: вступление в войну 

Италии, Болгарии. Поражение Сербии. Четверной союз. Верденское сражение. Битва на 

Сомме. Ютландское морское сражение. Вступление в войну Румынии. 

Люди на фронтах и в тылу. Националистическая пропаганда. Новые методы ведения 

войны. Мобилизационная экономика военного времени. Власть и общество в годы войны. 

Положение населения в тылу воюющих стран. Вынужденные переселения, геноцид. Рост 

антивоенных настроений. 

Завершающий этап войны. Объявление США войны Германии. Бои на Западном 

фронте. Революция 1917 г. в России и выход Советской России из войны. Капитуляция 

государств Четверного союза. Политические, экономические и социальные последствия 

Первой мировой войны. 

Мир в 1918–1939 гг. 

От войны к миру 
Планы послевоенного устройства мира. 14 пунктов В. Вильсона. Парижская мирная 

конференция. Версальская система. Лига Наций. Вашингтонская конференция. 

Распад империй и революционные события 1918 – начала 1920-х гг. Образование 

новых национальных государств в Европе после распада Российской, Австро-Венгерской, 

Османской империй. Великая российская революция и ее влияние на мировую историю. 

Революционная волна 1918–1919 гг. в Европе. Ноябрьская революция в Германии. 

Веймарская республика. Создание Коминтерна. Венгерская советская республика. 

Страны Европы и Северной Америки в 1920–1930-е гг. 
Рост влияния социалистических партий и профсоюзов. Приход лейбористов к власти в 

Великобритании. Зарождение фашистского движения в Италии, Б. Муссолини. Приход 

фашистов к власти и утверждение тоталитарного режима в Италии. Установление 

авторитарных режимов в странах Европы. 

Стабилизация 1920-х гг. Эра процветания в США. Мировой экономический кризис 

1929–1933 гг. и начало Великой депрессии. Проявления и социально-политические 

последствия кризиса. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта (цель, мероприятия, итоги). 

Кейнсианство. Государственное регулирование экономики. 

Альтернативные стратегии выхода из мирового экономического кризиса. Становление 

нацизма в Германии. НСДАП. А. Гитлер. Приход нацистов к власти. Нацистский режим в 

Германии (политическая система, экономическая политика, идеология). Нюрнбергские 

законы. Подготовка Германии к войне. Рост числа авторитарных режимов в Европе. 

Борьба против угрозы фашизма. Тактика единого рабочего фронта и Народного фронта. 

VII конгресс Коминтерна. Приход к власти и политика правительств Народного фронта во 

Франции, Испании. Франкистский мятеж и Гражданская война в Испании (участники, 

основные сражения, итоги). Позиции европейских держав в отношении Испании. Советская 

помощь Испании. Оборона Мадрида. Поражение Испанской республики. 

Страны Азии в 1918–1930-х гг. 
Распад Османской империи. Провозглашение Турецкой республики. Курс 

преобразований М. Кемаля Ататюрка. Страны Восточной и Южной Азии. Революция 1925–

1927 гг. в Китае. Режим Чан Кайши и гражданская война с коммунистами. «Великий поход» 

Красной армии Китая. Япония: наращивание экономического и военного потенциала, начало 

внешнеполитической агрессии. Национально-освободительное движение в Индии в 1919–

1939 гг. Индийский национальный конгресс. М.К. Ганди. 

Страны Латинской Америки в первой трети ХХ в. 
Мексиканская революция. Реформы и революционные движения в латиноамериканских 

странах. Народный фронт в Чили. 

Международные отношения в 1920–1930-х гг. 
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Версальская система и реалии 1920-х гг. Планы Дауэса и Юнга. Советское государство 

в международных отношениях в 1920-х гг. Пакт Бриана–Келлога. «Эра пацифизма». 

Нарастание агрессии в мире в 1930-х гг. Агрессия Японии против Китая (1931–1933). 

Итало-эфиопская война (1935). Инициативы СССР по созданию системы коллективной 

безопасности. Агрессивная политика Германии в Европе (оккупация Рейнской зоны, аншлюс 

Австрии). Судетский кризис. Мюнхенское соглашение и его последствия. Политика 

«умиротворения» агрессора. Создание оси Берлин – Рим – Токио. Японо-китайская война. 

Советско-японские конфликты у озера Хасан и реки Халхин-Гол. Британско-франко-

советские переговоры в Москве. Советско-германский договор о ненападении и его 

последствия. 

Развитие культуры в 1914–1930-х гг. 
Научные открытия первых десятилетий ХХ в. (физика, химия, биология, медицина и 

другие). Технический прогресс в 1920– 1930-х гг. Изменение облика городов. 

«Потерянное поколение»: тема войны в литературе и художественной культуре. 

Основные направления в искусстве. Модернизм, авангардизм, сюрреализм, абстракционизм, 

реализм. Ведущие деятели культуры первой трети ХХ в. Кинематограф 1920–1930-х гг. 

Тоталитаризм и культура. Массовая культура. Олимпийское движение. 

Вторая мировая война (рекомендуется изучать данную тему объединенно с темой 

«Великая Отечественная война (1941–1945)» курса истории России). 

Начало Второй мировой войны. Причины Второй мировой войны. Стратегические 

планы главных воюющих сторон. Нападение Германии на Польшу и начало мировой войны. 

Разгром Польши. Присоединение к СССР Западной Белоруссии и Западной Украины. 

Блицкриг. «Странная война». Советско-финляндская война и ее международные 

последствия. Захват Германией Дании и Норвегии. Разгром Франции, разделение страны 

(германская оккупация северной части страны, правительство Виши на юге). Битва за 

Британию. Вторжение войск Германии и ее союзников на Балканы. 

1941 год. Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане. Нападение 

Германии на СССР. Начало Великой Отечественной войны. Планы Германии в отношении 

СССР (план «Барбаросса», план «Ост»). Ход событий на советско-германском фронте в 

1941 г. Формирование Антигитлеровской коалиции. Атлантическая хартия. Ленд-лиз. 

Нападение японских войск на Перл-Харбор, вступление США в войну. 

Положение в оккупированных странах. Нацистский «новый порядок». Политика 

геноцида, холокост. Концентрационные лагеря. Принудительная трудовая миграция и 

насильственные переселения. Коллаборационизм. Движение Сопротивления: участники, 

цели и формы борьбы. Восстания в нацистских лагерях. Партизанская война в Югославии. 

Коренной перелом в войне. Сталинградская битва. Курская битва. Война в Северной 

Африке. Сражение при Эль-Аламейне. Высадка союзнических войск в Италии и падение 

режима Муссолини. Перелом в войне на Тихом океане. Тегеранская конференция. «Большая 

тройка». 

Разгром Германии, Японии и их союзников. Открытие второго фронта в Европе, 

наступление союзников. Военные операции Красной Армии по освобождению стран Европы 

в 1944–1945 гг. Освободительные восстания против оккупантов и их пособников в 

европейских странах. Ялтинская конференция руководителей ведущих держав 

Антигитлеровской коалиции. Разгром военных сил Германии и взятие Берлина. Капитуляция 

Германии. Роль СССР в разгроме нацистской Германии и освобождении народов Европы. 

Потсдамская конференция. Создание ООН. 

Завершение мировой войны на Дальнем Востоке. Американские атомные 

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

Квантунской армии. Капитуляция Японии. Нюрнбергский трибунал и Токийский процесс 

над военными преступниками Германии и Японии. Итоги Второй мировой войны. Роль 
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государств и народов в Победе над нацизмом и милитаризмом. Решающий вклад СССР в 

Победу Антигитлеровской коалиции и в процесс послевоенного мирного урегулирования. 

Обобщение. 

История России. 1914–1945 гг. 
Введение. Периодизация и общая характеристика истории России 1914–1945 гг. 

Россия в годы Первой мировой войны и Великой российской революции 

Россия в Первой мировой войне (1914–1918) 
Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. 

Геополитические и военно-стратегические планы командования. Участие России в военных 

действиях 1914–1917 гг. Боевые действия на австро-германском и 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 от войны и отчаянию. 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. Политические партии и война: оборонцы, 

интернационалисты и пораженцы. Влияние большевистской пропаганды. Возрастание роли 

армии в жизни общества. 

Великая российская революция 1917–1922 гг. 1917 год: от Февраля к Октябрю 
Понятие Великой российской революции, продолжавшейся от свержения 

самодержавия до создания Советского Союза. Три основных этапа: Февральская революция, 

Октябрьская революция, Гражданская война. 

Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные и 

субъективные причины обострения экономического и политического кризиса. Война как 

революционизирующий фактор. Национальные и конфессиональные проблемы. 

Незавершенность и противоречия модернизации. Основные социальные слои, политические 

партии и их лидеры накануне революции. 

Основные этапы и хронология революционных событий 1917 г. Февраль–март: 

восстание в Петрограде и падение монархии. Конец Российской империи. 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 1917 г.: зыбкое равновесие политических сил при росте влияния большевиков во главе с 

В.И. Лениным. Июльский кризис и конец двоевластия. Православная церковь. Поместный 

собор и восстановление патриаршества. Выступление Корнилова против Временного 

правительства. Провозглашение России республикой. Свержение Временного правительства 

и взятие власти большевиками 25 октября (7 ноября) 1917 г. Создание коалиционного 

правительства большевиков и левых эсеров. В.И. Ленин как политический деятель. 

Первые революционные преобразования большевиков 
Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. 

Первые мероприятия большевиков в политической, экономической и социальной сферах. 

Борьба за армию. Декрет о мире и заключение Брестского мира. Отказ новой власти от 
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финансовых обязательств Российской империи. Национализация промышленности. Декрет о 

земле и принципы наделения крестьян землей. Отделение Церкви от государства. 

Созыв и разгон Учредительного собрания. 

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

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

совета народного хозяйства (ВСНХ) и территориальных совнархозов. 

Первая Конституция РСФСР 1918 г. 

Гражданская война и ее последствия 
Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 – весной 1918 г.: 

центр, Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ и Закавказье, 

Средняя Азия. Начало формирования основных очагов сопротивления большевикам. 

Ситуация на Дону. Позиция Украинской Центральной рады. Восстание чехословацкого 

корпуса. 

Гражданская война как общенациональная катастрофа. Человеческие потери. Причины, 

этапы и основные события Гражданской войны. Военная интервенция. 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. Красный и белый террор, их 

масштабы. Убийство царской семьи. Ущемление прав Советов в пользу чрезвычайных 

органов: ЧК, комбедов и ревкомов. 

Особенности Гражданской войны на Украине, в Закавказье и Средней Азии, в Сибири и 

на Дальнем Востоке. Польско-советская война. Поражение армии Врангеля в Крыму. 

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. 

Национальный фактор в Гражданской войне. Декларация прав народов России и ее значение. 

Эмиграция и формирование русского зарубежья. Последние отголоски Гражданской войны в 

регионах в конце 1921–1922 г. 

Идеология и культура Советской России периода Гражданской войны 
«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». Ликбезы. 

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. Изъятие 

церковных ценностей. 

Проблема массовой детской беспризорности. Влияние военной обстановки на 

психологию населения. 

Наш край в 1914–1922 гг. 

Советский Союз в 1920–1930-е гг. 

СССР в годы нэпа (1921–1928) 
Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. 

Демографическая ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921–1922 гг. 



133 

 

и его преодоление. Реквизиция церковного имущества, сопротивление верующих и 

преследование священнослужителей. Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, в 

Поволжье и другие. Кронштадтское восстание. 

Отказ большевиков от «военного коммунизма» и переход к новой экономической 

политике (нэп). Использование рыночных механизмов и товарно-денежных отношений для 

улучшения экономической ситуации. Замена продразверстки в деревне единым продналогом. 

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 Героя Труда (1927 г., с 1938 г. – Герой Социалистического 

Труда). 

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. 

Ситуация в Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных образований в 1920-

е гг. Политика «коренизации» и борьба по вопросу о национальном строительстве. 

Административно-территориальные реформы 1920-х гг. 

Ликвидация небольшевистских партий и установление в СССР однопартийной 

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

возрастание роли партийного аппарата. Роль И.В. Сталина в создании номенклатуры. 

Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к концу 1920-х гг. 

Социальная политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. 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. 

Советский Союз в 1929–1941 гг. 
«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. 

Форсирование военного производства и освоения новой техники. Ужесточение трудового 

законодательства. Нарастание негативных тенденций в экономике. 

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. «История ВКП(б). Краткий курс». Усиление идеологического контроля над 

обществом. Введение паспортной системы. 

Массовые политические репрессии 1937–1938 гг. «Враг народа». Национальные 

операции НКВД. Результаты репрессий на уровне регионов и национальных республик. 
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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 и 

архитектуре. Футуризм. 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 Героя Советского Союза (1934) и первые награждения. 

Культурная революция. От обязательного начального образования к массовой средней 

школе. Установление жесткого государственного контроля над сферой литературы и 

искусства. Становление советской культуры и ее основные характеристики. Создание 

творческих союзов и их роль в пропаганде советской культуры. Социалистический реализм 

как художественный метод. 

Литература и кинематограф 1930-х гг. Культура русского зарубежья. 

Наука в 1930-е гг. Академия наук СССР. Создание новых научных центров: 

ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и других. Выдающиеся ученые и конструкторы гражданской и 

военной техники. Формирование национальной интеллигенции. 

Общественные настроения. Повседневность 1930-х гг. 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 1930-е гг. Жизнь в деревне. 

Трудодни. Единоличники. Личные подсобные хозяйства колхозников. 

Внешняя политика СССР в 1920–1930-е гг. 
Внешняя политика: от курса на мировую революцию к концепции построения 

социализма в одной стране. Деятельность Коминтерна как инструмента мировой революции. 

Проблема царских долгов. Договор в Рапалло. Выход СССР из международной изоляции. 

Вступление СССР в Лигу Наций. 

Возрастание угрозы мировой войны. Попытки организовать систему коллективной 

безопасности в Европе. Советские добровольцы в Испании и в Китае. Вооруженные 

конфликты на озере Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация на Дальнем Востоке в конце 1930-

х гг. 
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СССР накануне Великой Отечественной войны. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза 

международной изоляции СССР. Заключение договора о ненападении между СССР и 

Германией в 1939 г. Зимняя война с Финляндией. Включение в состав СССР Латвии, Литвы 

и Эстонии, Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии. 

Катынская трагедия. 

Наш край в 1920–1930-х гг. 

Великая Отечественная война (1941–1945) 

Первый период войны (июнь 1941 – осень 1942 г.) 
План «Барбаросса». Соотношение сил противников на 22 июня 1941 г. Вторжение 

Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Брестская крепость. Массовый героизм 

воинов, представителей всех народов СССР. Причины поражений Красной Армии на 

начальном этапе войны. Чрезвычайные меры руководства страны, образование 

Государственного комитета обороны. 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 (блицкрига). 

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении. 

Парад 7 ноября 1941 г. на Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром 

немецкой группировки под Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой–

весной 1942 г. Неудача Ржевско-Вяземской операции. Битва за Воронеж. Итоги и значение 

Московской битвы. 

Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. Эвакуация 

ленинградцев. Дорога жизни. 

Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация предприятий, населения и 

ресурсов. Введение норм военной дисциплины на производстве и транспорте. 

Нацистский оккупационный режим. Генеральный план «Ост». Нацистская пропаганда. 

Массовые преступления гитлеровцев против советских граждан. Концлагеря и гетто. 

Холокост. Этнические чистки на оккупированной территории СССР. Нацистский плен. 

Уничтожение военнопленных и медицинские эксперименты над заключенными. Угон 

советских людей в Германию. Разграбление и уничтожение культурных ценностей. 

Начало массового сопротивления врагу. Праведники народов мира. 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. 

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления 

Ленинграда. 

Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого наступления. Танковые 

сражения под Прохоровкой и Обоянью. Переход советских войск в наступление. Итоги и 

значение Курской битвы. Битва за Днепр. Освобождение Левобережной Украины и 

форсирование Днепра. Освобождение Киева. Итоги наступления Красной Армии летом–

осенью 1943 г. 

За линией фронта. Развертывание массового партизанского движения. Антифашистское 

подполье в крупных городах. Значение партизанской и подпольной борьбы для победы над 

врагом. 

Сотрудничество с врагом (коллаборационизм): формы, причины, масштабы. Создание 

гитлеровцами воинских формирований из советских военнопленных. Русская 
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освободительная армия и другие антисоветские национальные военные формирования в 

составе вермахта. Судебные процессы на территории СССР над военными преступниками и 

пособниками оккупантов в 1943–1946 гг. 

Человек и война: единство фронта и тыла 
«Все для фронта, все для победы!». Трудовой подвиг народа. Роль женщин и 

подростков в промышленном и сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный труд 

ученых. Помощь населения фронту. 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 в годы 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 

(1944 – сентябрь 1945 г.). 

Завершение освобождения территории СССР. Освобождение Правобережной Украины 

и Крыма. Операция «Багратион»: наступление советских войск в Белоруссии, освобождение 

Прибалтики. 

Боевые действия в Восточной и Центральной Европе и освободительная миссия 

Красной Армии. Боевое содружество Красной 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. Депортации 

репрессированных народов. Взаимоотношения государства и Церкви. Поместный собор 

1945 г. 

Антигитлеровская коалиция. Открытие второго фронта в Европе. Ялтинская 

конференция 1945 г.: основные решения и дискуссии. Обязательство Советского 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. Осуждение главных военных преступников. Нюрнбергский и Токийский 

судебные процессы. 

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в 

Победу Антигитлеровской коалиции. Людские и материальные потери. Изменения 
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политической карты мира. Влияние всемирно-исторической Победы СССР на развитие 

национально-освободительного движения в странах Азии и Африки. 

Наш край в 1941–1945 гг. 

Всеобщая история. 1945–2022 гг. 

Введение 
Мир во второй половине ХХ – начале XXI в. Научно-технический прогресс. Переход от 

индустриального к постиндустриальному, информационному обществу. Изменения на карте 

мира. Складывание биполярной системы. Крушение колониальной системы. Образование 

новых независимых государств во второй половине ХХ в. Процессы глобализации и 

развитие национальных государств. События конца 1980-х – начала 1990-х гг. в СССР и 

странах Центральной и Восточной Европы. Концепции нового миропорядка. 

122.7.1.2. Страны Северной Америки и Европы во второй половине ХХ – начале XXI в. 

От мира к холодной войне. Речь У. Черчилля в Фултоне. Доктрина Трумэна. План 

Маршалла. Раскол Германии и образование двух германских государств. Формирование двух 

блоков (НАТО и ЕС, СЭВ и ОВД). Биполярный мир. 

Соединенные Штаты Америки. Послевоенный экономический подъем. Развитие 

постиндустриального общества. Демократы и республиканцы у власти: президенты США и 

повороты политического курса. Социальные движения (борьба против расовой сегрегации, 

за гражданские права, выступления против войны во Вьетнаме). Внешняя политика США во 

второй половине ХХ – начале XXI в. Развитие отношений с СССР, Российской Федерацией. 

Страны Западной Европы. Экономическая и политическая ситуация в первые 

послевоенные годы. Научно-техническая революция. Становление социально 

ориентированной рыночной экономики. Германское «экономическое чудо». Установление V 

республики во Франции. Лейбористы и консерваторы в Великобритании. Политические 

системы и лидеры европейских стран во второй половине ХХ – начале XXI в. 

«Скандинавская модель» социально-экономического развития. «Бурные шестидесятые». 

Падение диктатур в Греции, Португалии, Испании. Экономические кризисы 1970-х – начала 

1980-х гг. Неоконсерватизм. Предпосылки и этапы европейской интеграции. Европейский 

союз (структура, формы экономического и политического сотрудничества, эволюция). 

Страны Центральной и Восточной Европы во второй половине ХХ – начале XXI в. 

Революции второй половины 1940-х гг. и установление коммунистических режимов. 

Достижения и проблемы социалистического развития в 1950-е гг. Выступления в ГДР (1953), 

Польше и Венгрии (1956). Поиски своего пути в странах региона. Югославская модель 

социализма. Пражская весна 1968 г. и ее подавление. Движение «Солидарность» в Польше. 

Перестройка в СССР и страны восточного блока. События 1989–1991 гг. в странах 

Центральной и Восточной Европы, изменения в политическом развитии, экономических 

системах. Распад Варшавского договора, СЭВ. Образование новых государств на 

постсоветском пространстве. Разделение Чехословакии. Распад Югославии и война на 

Балканах. Агрессия НАТО против Югославии. Развитие восточноевропейских государств в 

XXI в.: экономика, политика, внешнеполитическая ориентация, участие в интеграционных 

процессах. 

Страны Азии, Африки во второй половине ХХ – начале XXI в.: проблемы и пути 

модернизации 
Страны Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии. Освободительная борьба и 

провозглашение национальных государств в регионе. Выбор путей развития. Проблемы 

внешнеполитической ориентации. Китай: гражданская война, провозглашение республики, 

социалистический эксперимент, Мао Цзэдун и маоизм, экономические реформы конца 1970-

х –1980-х гг. и их роль в модернизации страны, современное развитие и международный 

статус Китая. Разделение Вьетнама и Кореи на государства с разным общественно-

политическим строем. Индия: провозглашение независимости, курс Неру, начало ускоренной 

индустриализации, внутренняя и внешняя политика современного индийского государства. 
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Япония после Второй мировой войны: от поражения к лидерству. Восстановление 

суверенитета страны. Японское экономическое чудо. Успехи модернизации. Новые 

индустриальные страны (Сингапур, Южная Корея). 

Страны Ближнего Востока и Северной Африки. Турция: политическое развитие, 

процесс модернизации. Иран: реформы 1960–1970-х гг., исламская революция. Афганистан: 

смена политических режимов, роль внешних сил. 

Провозглашение независимых государств на Ближнем Востоке и в Северной Африке. 

Палестинская проблема. Создание государства Израиль. Египет: выбор путей развития, 

внешнеполитический курс. Суэцкий конфликт. Арабо-израильские войны и попытки 

урегулирования на Ближнем Востоке. Политическое развитие арабских стран в конце ХХ – 

начале XXI в. «Арабская весна» и смена политических режимов в начале 2010-х гг. 

Гражданская война в Сирии. 

Страны Тропической и Южной Африки. Этапы провозглашения независимости («год 

Африки», 1970–1980-е гг.). Выбор путей развития. Попытки утверждения демократических 

режимов и установление диктатур. Система апартеида на юге Африки и ее падение. 

Сепаратизм. Гражданские войны и этнические конфликты в Африке. 

Страны Латинской Америки во второй половине ХХ – начале XXI в. 
Положение стран Латинской Америки в середине ХХ в.: проблемы внутреннего 

развития, влияние США. Аграрные реформы и импортозамещающая индустриализация. 

Национал-реформизм. Революция на Кубе. Диктатуры и демократизация в странах 

Латинской Америки. Революции конца 1960-х – 1970-х гг. (Перу, Чили, Никарагуа). 

Правоавторитарные диктатуры. «Левый поворот» в конце ХХ – начале XXI в. 

Международные отношения во второй половине ХХ – начале XXI в. 
Основные этапы развития международных отношений во второй половине 1940-х – 

2020-х гг. Международные кризисы и региональные конфликты в годы холодной войны 

(Берлинский кризис, Корейская война, война в Индокитае, Суэцкий кризис, Кубинский 

кризис). Создание Движения неприсоединения. Гонка вооружений. Война во Вьетнаме. 

Разрядка международной напряженности в конце 1960-х – первой половине 1970-х гг. 

Договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах. Договор о нераспространении 

ядерного оружия (1968). Пражская весна 1968 г. и ввод войск государств – участников ОВД в 

Чехословакию. Доктрина Брежнева. Урегулирование германского вопроса (договоры ФРГ с 

СССР и Польшей, четырехстороннее соглашение по Западному Берлину). Договоры об 

ограничении стратегических вооружений (ОСВ). Совещание по безопасности и 

сотрудничеству в Европе (Хельсинки, 1975 г.). 

Ввод советских войск в Афганистан (1979). Возвращение к политике холодной войны. 

Наращивание стратегических вооружений. Американский проект СОИ. Провозглашение 

советской концепции «нового политического мышления» в 1980-х гг. Революции 1989–

1991 гг. в странах Восточной Европы. Распад СССР и восточного блока. 

Международные отношения в конце ХХ – начале XXI в. От биполярного к 

многополюсному миру. Россия в современном мире. Тенденции и проблемы европейской 

интеграции. Региональная интеграция. Военные конфликты. Международный терроризм. 

Развитие науки и культуры во второй половине ХХ – начале XXI в. 
Развитие науки во второй половине ХХ в. (ядерная физика, химия, биология, 

медицина). Научно-техническая революция. Использование ядерной энергии в мирных 

целях. Достижения в области космонавтики (СССР, США). Развитие электротехники и 

робототехники. Компьютерная революция. Интернет. 

Изменение условий труда и быта людей во второй половине ХХ – начале XXI в. 

Растущий динамизм движения человека во времени и пространстве. Распространение 

телевидения, развитие СМИ, их место в жизни современного общества, индивида. 

Течения и стили в художественной культуре второй половины ХХ – начала XXI в.: от 

модернизма к постмодернизму. Литература: поколения и индивидуальности писателей. 
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Развитие архитектуры: новые технологии, концепции, художественные решения. Живопись. 

Дизайн. Музыка: развитие традиций и авангардные течения. Джаз. Рок-музыка. 

Кинематограф: технические достижения, жанровое многообразие. Киногерои как 

общественное явление. Массовая культура. Молодежная культура. Глобальное и 

национальное в современной культуре. 

Современный мир 
Глобальные проблемы человечества. Существование и распространение ядерного 

оружия. Проблема природных ресурсов и экологии. Проблема беженцев. Эпидемии в 

современном мире. 

Глобализация, интеграция и проблемы национальных интересов. 

Обобщение. 

История России. 1945–2022 гг. 
Введение. Периодизация и общая характеристика истории СССР, России 1945 – начала 

2020-х гг. 

СССР в 1945–1991 гг. 

СССР в 1945–1953 гг. 
Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные 

ожидания и настроения. Представления власти и народа о послевоенном развитии страны. 

Эйфория Победы. Разруха. Обострение жилищной проблемы. Демобилизация армии. 

Социальная адаптация фронтовиков. Положение семей «пропавших без вести» фронтовиков. 

Репатриация. Рост беспризорности и решение проблем послевоенного детства. Рост 

преступности. 

Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и 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 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). 

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. Лысенко и лысенковщина. 

Сохранение трудового законодательства военного времени на период восстановления 

разрушенного хозяйства. 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. 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 по инициативе СССР 

Организации Варшавского договора. Война в Корее. 

Наш край в 1945 – начале 1950-х гг. 

СССР в середине 1950-х – первой половине 1960-х гг. 
Смена политического курса. Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьба за власть 

в советском руководстве. Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву. 

Первые признаки наступления оттепели в политике, экономике, культурной сфере. XX 

съезд партии и разоблачение культа личности Сталина. Реакция на доклад Хрущева в стране 

и мире. Внутрипартийная демократизация. Начало реабилитации жертв массовых 
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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. Начало Московских 

кинофестивалей. Роль телевидения в жизни общества. Легитимация моды и попытки 

создания советской моды. Неофициальная культура. Неформальные формы общественной 

жизни. Стиляги. Хрущев и интеллигенция. Антирелигиозные кампании. Гонения на Церковь. 

Диссиденты. Самиздат и тамиздат. 

Социально-экономическое развитие СССР. «Догнать и перегнать Америку». Попытки 

решения продовольственной проблемы. Освоение целинных земель. 

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. 

ХХII 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. 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 колониальной системы и борьба за влияние в странах третьего мира. 

Конец оттепели. Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис доверия власти. 

Новочеркасские события. Смещение Н.С. Хрущева. Оценка Хрущева и его реформ 

современниками и историками. 

Наш край в 1953–1964 гг. 

Советское государство и общество в середине 1960-х – начале 1980-х гг. 
Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. Поиски 

идеологических ориентиров. Десталинизация и ресталинизация. 

Экономические реформы 1960-х гг. Новые ориентиры аграрной политики. 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 
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экономики. Цена сохранения СССР статуса сверхдержавы. 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. Дефициты и очереди. 

Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и спорта в 

СССР. XXII летние Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и искусство: поиски 

новых путей. Авторское кино. Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и 

другие). Диссидентский вызов. 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. 

Наш край в 1964–1985 гг. (1ч в рамках общего количества часов данной темы). 

Политика перестройки. Распад СССР (1985–1991) 
Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политической 

сферах. Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные 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. 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. 
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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. 

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. I съезд народных депутатов РСФСР и его решения. 

Противостояние союзной и российской власти. Введение поста Президента и избрание 

М.С. Горбачева Президентом СССР. Избрание Б.Н. Ельцина Президентом РСФСР. 

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 обновления Союза ССР. План 

автономизации – предоставления автономиям статуса союзных республик. Ново-Огаревский 

процесс и попытки подписания нового Союзного договора. Парад суверенитетов. 

Референдум о сохранении СССР и введении поста Президента РСФСР. 

Превращение экономического кризиса в стране в ведущий политический 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 о 

переходе к рынку. Разработка союзным и российским руководством программ перехода к 

рыночной экономике. Радикализация общественных настроений. Забастовочное движение. 

Новый этап в государственно-конфессиональных отношениях. 

Попытка государственного переворота в августе 1991 г. Планы ГКЧП и защитники 

Белого дома. Победа Ельцина. Ослабление союзной власти. Распад структур КПСС. 

Ликвидация союзного правительства и центральных органов управления. Референдум о 

независимости Украины. Оформление фактического распада СССР. Беловежские и Алма-

Атинские соглашения, создание Содружества Независимых Государств (СНГ). Реакция 

мирового сообщества на распад СССР. Решение проблемы советского ядерного оружия. 

Россия как преемник СССР на международной арене. 

Наш край в 1985–1991 гг. 

Обобщение. 

Российская Федерация в 1992–2022 гг. 

Становление новой России (1992–1999) 
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 
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первыми результатами экономических реформ. Особенности осуществления реформ в 

регионах России. 

Нарастание политико-конституционного кризиса в условиях ухудшения экономической 

ситуации. Указ Б.Н. Ельцина № 1400 и его оценка Конституционным судом. Возможность 

мирного выхода из политического кризиса. Трагические события осени 1993 г. в Москве. 

Всенародное голосование (плебисцит) по проекту Конституции России 1993 г. 

Ликвидация Советов и создание новой системы государственного устройства. Принятие 

Конституции России 1993 г. 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 территориальной целостности страны. Взаимоотношения центра и 

субъектов Федерации. Опасность исламского фундаментализма. Военно-политический 

кризис в Чеченской Республике. 

Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. Роль иностранных 

займов. Проблема сбора налогов и стимулирования инвестиций. 

Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости экономики от мировых цен 

на энергоносители. 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 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. 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. Россия – правопреемник СССР на 

международной арене. Значение сохранения Россией статуса ядерной державы. 

Взаимоотношения с США и странами Запада. Подписание Договора СНВ-2 (1993). 

Вступление России в «Большую семерку». 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. Правительства В.С. Черномырдина и Е.М. Примакова. 

Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжение террористических группировок в 

Дагестан. Выборы в Государственную Думу 1999 г. Добровольная отставка Б.Н. Ельцина. 

Наш край в 1992–1999 гг. 

Россия в ХХI в.: вызовы времени и задачи модернизации 
Политические и экономические приоритеты. Вступление в должность Президента 

В.В. Путина и связанные с этим ожидания. Начало преодоления негативных последствий 

1990-х гг. Основные направления внутренней и внешней политики. Государственная Дума. 

Многопартийность. Политические партии и электорат. Федерализм и сепаратизм. Создание 

Федеральных округов. Восстановление единого правового пространства страны. 

Разграничение властных полномочий центра и регионов. Террористическая угроза и борьба с 

ней. Урегулирование кризиса в Чеченской Республике. Построение вертикали власти и 
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гражданское общество. Военная реформа. Экономическое развитие в 2000-е гг. Финансовое 

положение. Рыночная экономика и монополии. Экономический подъем 1999–2007 гг. и 

кризис 2008 г. Структура экономики, роль нефтегазового сектора и задачи инновационного 

развития. Крупнейшие инфраструктурные проекты. Сельское хозяйство. Россия в системе 

мировой рыночной экономики. Начало (2005) и продолжение (2018) реализации 

приоритетных национальных проектов. 

Президент Д.А. Медведев, премьер-министр В.В. Путин. Основные направления 

внешней и внутренней политики. Проблема стабильности и преемственности власти. 

Избрание В.В. Путина Президентом Российской Федерации в 2012 г. и переизбрание на 

новый срок в 2018 г. Вхождение Крыма в состав России и реализация инфраструктурных 

проектов в Крыму (строительство Крымского моста, трассы «Таврида» и другие). Начало 

конституционной реформы (2020). 

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, культуры, науки и его результаты. 

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 и ее результаты. XXII Олимпийские и XI Паралимпийские 

зимние игры в Сочи (2014), успехи российских спортсменов, допинговые скандалы и их 

последствия для российского спорта. Чемпионат мира по футболу и открытие нового образа 

России миру. 

Повседневная жизнь. Социальная дифференциация. Качество, уровень жизни и 

размеры доходов разных слоев населения. 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. Военно-

патриотические движения. Марш «Бессмертный полк». Празднование 75-летия Победы в 

Великой Отечественной войне (2020). 

Внешняя политика в конце XX – начале XXI в. 

Утверждение новой Концепции внешней политики Российской Федерации (2000) и ее 

реализация. Постепенное восстановление лидирующих позиций России в международных 

отношениях. Современная концепция российской внешней политики. Участие в 

международной борьбе с терроризмом и в урегулировании локальных конфликтов. Оказание 

помощи Сирии в борьбе с международным терроризмом и в преодолении 

внутриполитического кризиса (с 2015 г.). Приближение военной инфраструктуры НАТО к 

российским границам и ответные меры. Односторонний выход США из международных 

соглашений по контролю над вооружениями и последствия для России. Создание Россией 

нового высокоточного оружия и реакция в мире. 

Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. Союзное государство России и 

Беларуси. Россия в СНГ и в Евразийском экономическом сообществе (ЕврАзЭС). 

Формирование Единого экономического пространства (ЕЭП) и Евразийского 

экономического союза (ЕАЭС). Газовые споры с Украиной. Миротворческие миссии России. 

Приднестровье. Россия в условиях нападения Грузии на Южную Осетию в 2008 г. (операция 

по принуждению Грузии к миру). 

Отношения с США и Евросоюзом. Вступление в Совет Европы. Сотрудничество 

России со странами ШОС (Шанхайской организации сотрудничества) и БРИКС. 
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Деятельность «Большой двадцатки». Дальневосточное и другие направления политики 

России. Сланцевая революция в США и борьба за передел мирового нефтегазового рынка. 

Государственный переворот на Украине 2014 г. и позиция России. Воссоединение 

Крыма и Севастополя с Россией и его международные последствия. Минские соглашения по 

Донбассу и гуманитарная поддержка Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской 

Народной Республики (ЛНР). Введение США и их союзниками политических и 

экономических санкций против России и их последствия. Специальная военная операция на 

Украине. 

Россия в борьбе с коронавирусной пандемией, оказание помощи зарубежным странам. 

Мир и процессы глобализации в новых условиях. Международный нефтяной кризис 2020 г. и 

его последствия. 

Религия, наука и культура России в конце XX – начале XXI в. 

Повышение общественной роли СМИ и Интернета. Коммерциализация культуры. 

Ведущие тенденции в развитии образования и науки. Реформа Академии наук. 

Модернизация образовательной системы. Основные достижения российских ученых и 

недостаточная востребованность результатов их научной деятельности. 

Религиозные конфессии и повышение их роли в жизни страны. Предоставление Церкви 

налоговых льгот. Передача государством зданий и предметов культа для религиозных нужд. 

Особенности развития современной художественной культуры: литературы, 

киноискусства, театра, изобразительного искусства. Процессы глобализации и массовая 

культура. 

 

Тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания и применения 

электронно-образовательных ресурсов 

№ 

уро

ка 

Тема урока Количество 

часов 

Электронные цифровые 

образовательные 

ресурсы Всего Конт

роль

ные 

работ

ы 

1 Введение 1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

Основные направления научно-технического прогресса  

2 Ускорение развития науки и революция в 

естествознании 

1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

3 Научно-технический прогресс и новый этап 

индустриального развития. 

1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

Мир на рубеже веков. Первая мировая война. 

4 Модернизация в странах Европы, США и Японии  1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

5 Модернизация в странах Европы, США и Японии. 

Входное тестирование. 

1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

6 Обострение противоречий мирового развития в 

начале ХХ века 

1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

7 Завершение колониального раздела мира. 

Колониальные империи. Пути развития стран Азии, 

Африки и латинской Америки. Входное 

тестирование. 

1 1 https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

8 Державное соперничество и Первая мировая война 1  https://www.yaklass.ru/ 

https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
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https://resh.edu.ru/ 

Теория и практика общественного развития 

9 Социальные отношения и рабочее движение 1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

10 Марксизм, ревизионизм и социал-демократия. 

Реформы и революции в общественно-политическом 

развитии. 

1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

Российская империя накануне Первой мировой войны 

11 Россия на рубеже XIX – XXвв. 1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

12 Россия на рубеже XIX – XXвв. 1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

13 Кризис империи: русско-японская война и революция 

1905-1907гг 

1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

14 Кризис империи: русско-японская война и революция 

1905-1907гг 

1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

15 Политическая жизнь страны после Манифеста 17 

октября 1905гг 

1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

16 Политическая жизнь страны после Манифеста 17 

октября 1905гг 

1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

17 Третьеиюньская монархия и реформы П.А. 

Столыпина 

1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

18 Третьеиюньская монархия и реформы П.А. 

Столыпина 

1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

19 Третьеиюньская монархия и реформы П.А. 

Столыпина 

1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

20 Культура России в конце XIX –начале XXвека 1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

21 Культура России в конце XIX –начале XXвека 1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

22 Культура России в конце XIX –начале XXвека 1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

23 Повторение. Российская империя накануне Первой 

мировой войны 

1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

Россия в годы революций и Гражданской войны. 

24 Россия в первой мировой войне: конец империи. 1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

25 Россия в первой мировой войне: конец империи. 1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

26 Февральская революция 1917г. 1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

27 Февральская революция 1917г. 1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

28 Переход власти к партии большевиков. 1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

29 Переход власти к партии большевиков. 1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

30 Гражданская война и интервенция 1918-1922гг. 1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

31 Гражданская война и интервенция 1918-1922гг. 1  https://www.yaklass.ru/ 
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https://resh.edu.ru/ 

32 Гражданская война и интервенция 1918-1922гг. 1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

33 Повторение. Россия в годы революций и Гражданской 

войны. 

1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

Политическое развитие индустриальных стран. 

34 Эволюция либеральной демократии. 1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

35 Фашизм в Италии и Германии. 1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

36 Тоталитаризм как феномен ХХ века. 1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

Мирное развитие и международные отношения 1920-1940-х гг. 

37 Проблемы войны и мира в 1920-е гг.. Милитаризм и 

пацифизм. 

1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

38 На путях ко Второй мировой войне. 1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

39 От европейской к мировой войне: 1939-1941гг. 1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

40 Антифашистская коалиция и итоги Второй мировой 

войны. 

1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

Советское государство и общество в 1920-1930гг. 

41 Новая экономическая политика Советская Россия в 

1920-е гг 

1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

42 Новая экономическая политика Советская Россия в 

1920-е гг 

1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

43 Новая экономическая политика Советская Россия в 

1920-е гг 

1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

44 Образование СССР и его международное признание. 1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

45 Культура и искусство после октября 1917г. 1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

46 Культура и искусство после октября 1917г. 1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

47 Модернизация экономики и оборонной системы 

страны в 1930-е гг. Культурная революция. 

1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

48 Модернизация экономики и оборонной системы 

страны в 1930-е гг. Культурная революция 

1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

49 Модернизация экономики и оборонной системы 

страны в 1930-е гг. Культурная революция 

1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

50 Культ личности И.В. Сталина, массовые репрессии и 

создание централизованной системы управления. 

1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

51 Культ личности И.В. Сталина, массовые репрессии и 

создание централизованной системы управления. 

1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

52 Культура и искусство СССР в предвоенное 

десятилетие 

1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

53 Культура и искусство СССР в предвоенное 

десятилетие 

1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

54 Международные отношения и внешняя политика 

СССР в 1930-е гг. 

1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 
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55 Международные отношения и внешняя политика 

СССР в 1930-е гг. 

1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

56 СССР в 1939-1941гг. 1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

57 СССР в 1939-1941гг. 1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

58 Повторение. Советское государство и общество в 

1920-1930гг. 

1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

Великая Отечественная война. 1941-1945гг. 

59 Начальный период Великой Отечественной войны: 

июнь 1941-ноябрь1942гг. 

1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

60 Начальный период Великой Отечественной войны: 

июнь 1941-ноябрь1942гг. 

1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

61 Начальный период Великой Отечественной войны: 

июнь 1941-ноябрь1942гг. 

1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

62 Коренной перелом в Великой Отечественной войне: 

ноябрь 1942-  1943гг 

1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

63 Коренной перелом в Великой Отечественной войне: 

ноябрь 1942- 1943гг 

1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

64 Коренной перелом в Великой Отечественной войне: 

ноябрь 1942-  1943гг 

1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

65 Наступление Красной Армии на заключительном 

этапе Великой Отечественной войны. 

1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

66 Наступление Красной Армии на заключительном 

этапе Великой Отечественной войны. 

1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

67 Наступление Красной Армии на заключительном 

этапе Великой Отечественной войны. 

1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

68 Причина, цена и значение Великой Победы. 1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

69 Причина, цена и значение Великой Победы. 1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

70 Повторение. Великая Отечественная война. 1941-

1945гг. 

1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

Духовная жизнь и развитие мировой культуры. 

71 Духовная жизнь в первой половине ХХв. 

Изобразительное искусство, архитектура. 

1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

72 Художественная литература, музыка, театр, кино. 1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

73 Повторение. Мир в индустриальную эпоху: конец 

XIX – середина XXв. 

1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

Ускорение научно-технического развития и его последствия. 

74 Технология новой эпохи. 1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

75 Основные черты информационного общества. 

Глобализация мировой экономики и еѐ последствия. 

1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

Социальные и этнические процессы в информационном обществе. 

76 Социальные перемены в развитых странах. 1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

77 Миграция населения и межэтнические отношения во 

второй половине XX – XXIв.  

1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 
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Международные отношения после Второй мировой войны. 

78 Начало «холодной войны» и становление 

двухполюсного мира. 

1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

79 Международные конфликты конца 1940-1970-х гг. 1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

80 От разрядки к завершению «холодной войны». 1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

Евроатлантическая цивилизация во второй половине XX – XXIв. 

81 Страны Западной Европы и США в первые 

послевоенные десятилетия. 

1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

82 Кризис «общества благосостояния». 1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

83 Неоконсервативная революция 1980-х гг. 1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

84 Страны Западной Европы на рубеже XX – XXIвв. 

Интеграция в Европе и Северной Америке. 

1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

Страны Восточной Европы и государства СНГ. 

85 Восточная Европа во второй половине ХХв. 

Демократические революции в Восточной Европе. 

1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

86 Государства СНГ в мировом сообществе. 1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

87 Страны Азии, Африки, Латинской Америки: 

проблемы модернизации. 

1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

88 Освобождение от колониализма и выбор пути 

развития. Китайская модель развития. 

1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

89 Япония и новые индустриальные страны. 1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

90 Развивающиеся страны Азии, Африки, Латинской 

Америки во второй половине XX – начале XXIв. 

1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

Духовная жизнь после Второй мировой войны. 

91 Общественные науки, идеология и массовая культура. 1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

92 Новые направления в искусстве во второй половине 

XX – XXIв. 

1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

Советский союз в первые послевоенные десятилетия 1945-1964гг. 

93 Внешняя политика СССР и начало «холодной 

войны». 

1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

94 Внешняя политика СССР и начало «холодной 

войны». 

1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

95 Советский союз в последние годы жизни И.В. 

Сталина. 

1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

96 Советский союз в последние годы жизни И.В. 

Сталина. 

1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

97 Первые попытки реформ и ХХ съезд КПСС. 1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

98 Первые попытки реформ и ХХ съезд КПСС. 1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

99 Противоречия политики мирного сосуществования. 1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

100 Противоречия политики мирного сосуществования. 1  https://www.yaklass.ru/ 
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https://resh.edu.ru/ 

101 Советское общество конца 1950 - начала 1960-х гг. 1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

102 Советское общество конца 1950 - начала 1960-х гг. 1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

103 Духовная жизнь СССР в 1940-1960-е гг. 1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

104 Духовная жизнь СССР в 1940-1960-е гг. 1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

105 Повторение. Советский союз в первые послевоенные 

десятилетия 1945-1964гг. 

1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

СССР в годы коллективного руководства. 

106 Политика и экономика: от реформ к «застою». 1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

107 Политика и экономика: от реформ к «застою». 1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

108 СССР на международной арене 1960-1970-е гг. 1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

109 СССР на международной арене 1960-1970-е гг. 1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

110 Духовная жизнь в СССР середины 1960 – середины 

1980-х гг. 

1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

111 Духовная жизнь в СССР середины 1960 – середины 

1980-х гг. 

1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

112 Углубление кризисных явлений в СССР. 1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

113 Наука, литература, искусство, спорт. 1960-1980-е гг. 1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

114 Наука, литература, искусство, спорт. 1960-1980-е гг. 1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

115 Наука, литература, искусство, спорт. 1960-1980-е гг. 1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

Перестройка и распад советского общества. 

116 Политика перестройки в сфере экономики. 1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

117 Политика перестройки в сфере экономики. 1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

118 Развитие гласности и демократии в СССР. 1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

119 Развитие гласности и демократии в СССР. 1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

120 Новое политическое мышление: достижения и 

проблемы. Итоговое тестирование. 

1 1 https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

121 Новое политическое мышление: достижения и 

проблемы. 

1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

122 Кризис и распад советского общества. 1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

123 Кризис и распад советского общества. Итоговое 

тестирование. 

1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

124 Курс реформ и политический кризис 1993г. 1  https://www.yaklass.ru/ 
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https://resh.edu.ru/ 

125 Курс реформ и политический кризис 1993г. 1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

126 Общественно-политические проблемы России во 

второй половине 90-х гг. 

1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

127 Общественно-политические проблемы России во 

второй половине 90-х гг.  

1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

128 Россия на рубеже веков: по пути стабилизации. 1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

129 Новый этап в развитии Российской Федерации. 1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

130 Внешняя политика демократической России. 1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

131 Духовная жизнь России к началу XXIв. 1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

132 Россия и складывание новой системы 

международных отношений. Итоговое тестирование. 

1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

133 Глобальные угрозы человечеству и поиски путей их 

преодоления 

1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

134 Повторение. СССР в годы коллективного 

руководства. 

1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

135 Повторение. Россия на современном этапе развития. 1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

136 Итоговое повторение. 1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 Итого 136 2  

 

2.2.6. Обществознание 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты освоения обучающимися программы среднего общего 

образования по предмету «Обществознание» (базовый уровень) должны отражать готовность 

и способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией 

личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, 

соответствующих традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного 

опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности, в том числе в части: 

 

Гражданского воспитания: 
 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; 

https://resh.edu.ru/
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 готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении школы и детско-юношеских организаций; 

 умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 

функциями и назначением; 

 готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности. 

 

Патриотического воспитания: 
 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

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

свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

 ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 

наследию, памятникам, традициям народов России; достижениям России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях, труде; 

 идейная убежденность, готовность к служению Отечеству и его защите, 

ответственность за его судьбу. 

 

Духовно-нравственного воспитания: 
 осознание духовных ценностей российского народа; 

 сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

 способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности; 

 осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

 ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России. 

 

Эстетического воспитания: 
 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

 способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего 

и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

 убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового 

искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

 стремление проявлять качества творческой личности. 

 

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. 

 

Трудового воспитания: 
 готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

 готовность к активной социально направленной деятельности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

 интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

мотивация к эффективному труду и постоянному профессиональному росту, к учету 

общественных потребностей при предстоящем выборе сферы деятельности; 

 готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении жизни. 

 

Экологического воспитания: 



153 

 

 сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 

глобального характера экологических проблем; 

 планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества; 

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

 умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 

предпринимаемых действий, предотвращать их; 

 расширение опыта деятельности экологической направленности. 

 

Ценности научного познания: 
 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки, включая социальные науки, и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

 совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия 

между людьми и познания мира; языковое и речевое развитие человека, включая понимание 

языка социально-экономической и политической коммуникации; 

 осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе;  

 мотивация к познанию и творчеству, обучению и самообучению на протяжении всей 

жизни, интерес к изучению социальных и гуманитарных дисциплин. 

 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы 

среднего общего образования (на базовом уровне) у них совершенствуется эмоциональный 

интеллект, предполагающий сформированность: 

 самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состояние, 

видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе в 

межличностном взаимодействии и при принятии решений; 

 саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность 

за свое поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять 

гибкость, быть открытым новому; 

 внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, 

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

 готовность и способность овладевать новыми социальными практиками, осваивать 

типичные социальные роли; 

 эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 

учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и 

сопереживанию; 

 социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими 

людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Метапредметные результаты освоения программы среднего общего образования по 

предмету «Обществознание» (базовый уровень) должны отражать: 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями 
Базовые логические действия: 

 самостоятельно формулировать и актуализировать социальную проблему, 

рассматривать ее всесторонне; 

 устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и 

обобщения социальных объектов, явлений и процессов; 
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 определять цели познавательной деятельности, задавать параметры и критерии их 

достижения; 

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых социальных явлениях и 

процессах; 

 вносить коррективы в деятельность (с учетом разных видов деятельности), оценивать 

соответствие результатов целям, оценивать риски последствий деятельности; 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

 развивать креативное мышление при решении жизненных проблем, в том числе 

учебно-познавательных. 

Базовые исследовательские действия: 

 развивать навыки учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыки 

разрешения проблем; 

 проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов социального познания; 

 осуществлять деятельность по получению нового знания, его интерпретации, 

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

учебных и социальных проектов; 

 формировать научный тип мышления, применять научную терминологию, ключевые 

понятия и методы социальных наук; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

 выявлять причинно-следственные связи социальных явлений и процессов и 

актуализировать познавательную задачу, выдвигать гипотезу ее решения, находить 

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

 анализировать результаты, полученные в ходе решения задачи, критически оценивать 

их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

 давать оценку новым ситуациям, возникающим в процессе познания социальных 

объектов, в социальных отношениях; оценивать приобретенный опыт; 

 уметь переносить знания об общественных объектах, явлениях и процессах в 

познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

 уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

 выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; 

 ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

Работа с информацией: 

 владеть навыками получения социальной информации из источников разных типов, 

самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации 

различных видов и форм представления; 

 создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

 оценивать достоверность, легитимность информации различных видов и форм 

представления (в том числе полученной из интернет-источников), ее соответствие правовым 

и морально-этическим нормам; 

 использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

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

норм, норм информационной безопасности; 

 владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 

безопасности личности. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 
Общение: 
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 осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

 владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно вести 

диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

 развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых 

средств. 

Совместная деятельность: 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

 выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 

 принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

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

участников, обсуждать результаты совместной работы; 

 оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды в общий 

результат по разработанным критериям; 

 предлагать новые учебные исследовательские и социальные проекты, оценивать идеи 

с позиции новизны, оригинальности, практической значимости; 

 осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, 

проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 
Самоорганизация: 

 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и в 

жизненных ситуациях; 

 самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

 давать оценку новым ситуациям, возникающим в познавательной и практической 

деятельности, в межличностных отношениях; 

 расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

 делать осознанный выбор стратегий поведения, решений при наличии альтернатив, 

аргументировать сделанный выбор, брать ответственность за принятое решение; 

 оценивать приобретенный опыт; 

 способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях 

знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

Самоконтроль: 

 давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

оценки ситуации, выбора верного решения; 

 уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности. 

Принятие себя и других: 

 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

 признавать свое право и право других на ошибки; 

 развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

11 КЛАСС 
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1) Владеть знаниями о социальной структуре общества, критериях социальной 

стратификации; формах и факторах социальной мобильности в современном обществе, о 

семье как социальном институте, возрастании роли семейных ценностей; направлениях 

социальной политики в Российской Федерации, в том числе в области поддержки семьи; 

о структуре и функциях политической системы общества, направлениях 

государственной политики Российской Федерации; конституционном статусе и полномочиях 

органов государственной власти; 

о праве как социальном регуляторе, системе права и законодательстве Российской 

Федерации, системе прав, свобод и обязанностей человека и гражданина в Российской 

Федерации, правах ребенка и механизмах защиты прав в Российской Федерации; правовом 

регулирования гражданских, семейных, трудовых, налоговых, образовательных, 

административных, уголовных правовых отношений; экологическом законодательстве, 

гражданском, административном и уголовном судопроизводстве. 

2) Характеризовать российские духовно-нравственные ценности, в том числе ценности 

человеческой жизни, патриотизма и служения Отечеству, семьи, созидательного труда, норм 

морали и нравственности, прав и свобод человека, гуманизма, милосердия, справедливости, 

коллективизма, исторического единства народов России, преемственности истории нашей 

Родины, осознания ценности культуры России и традиций народов России, общественной 

стабильности и целостности государства на примерах разделов «Социальная сфера», 

«Политическая сфера», «Правовое регулирование общественных отношений в Российской 

Федерации». 

3) Владеть умениями определять смысл, различать признаки научных понятий и 

использовать понятийный аппарат при анализе и оценке социальных явлений при изложении 

собственных суждений и построении устных и письменных высказываний, включая понятия: 

социальные общности, социальные группы и отношения между ними, социальная 

стратификация, социальное неравенство, социальный статус, социальная роль, социальная 

мобильность, семья и брак, этнические общности, нация, социальные нормы, социальный 

контроль и самоконтроль, социальный конфликт, политическая власть, политический 

институт, политические отношения, политическая система, государство, национальная 

безопасность, политическая культура, политическая элита, политическое лидерство, 

политический процесс, право, источник права, система права, норма права, отрасль права, 

институт права, правонарушение, юридическая ответственность, нормативный правовой акт, 

закон, подзаконный акт, законодательный процесс, правовой статус, гражданство 

Российской Федерации, налог; 

определять различные смыслы многозначных понятий, в том числе: власть, социальная 

справедливость, социальный институт; 

классифицировать и типологизировать на основе предложенных критериев используемые 

в социальных науках понятия и термины, отражающие социальные явления и процессы, в том 

числе: социальные общности и группы; виды социальной мобильности; типы семьи; 

социальные нормы; социальные конфликты; формы социальных девиаций; виды миграционных 

процессов в современном мире; формы государства; политические партии; виды политического 

лидерства, избирательных и партийных систем, политических идеологий; правовые нормы; 

отрасли и институты права; источники права; нормативные правовые акты; виды правовых 

отношений; правонарушения; виды юридической ответственности; права и свободы человека и 

гражданина Российской Федерации; конституционные обязанности гражданина Российской 

Федерации; способы защиты гражданских прав, правоохранительные органы; организационно-

правовые формы юридических лиц; права и обязанности родителей и детей; права и 

обязанности работников и работодателей; дисциплинарные взыскания; налоги и сборы в 

Российской Федерации; права и обязанности налогоплательщиков; виды административных 
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правонарушений и наказаний; экологические правонарушения; способы защиты права на 

благоприятную окружающую среду; виды преступлений; виды наказаний в уголовном праве. 

4) Владеть умениями устанавливать, выявлять, объяснять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и другие связи при описании социальной структуры, формы 

государства, политической культуры личности и ее политического поведения, системы 

права, нормативно-правовых актов, прав, свобод и обязанностей; 

приводить примеры взаимосвязи социальной, политической и других сфер жизни 

общества; права и морали; государства и права; действия правовых регуляторов и развития 

общественных процессов; 

характеризовать причины и последствия преобразований в социальной, политической 

сферах, в правовом регулировании общественных отношений в Российской Федерации; 

возрастания социальной мобильности; сохранения социального неравенства; социальных 

конфликтов; отклоняющегося (девиантного) поведения; правонарушения и юридической 

ответственности за него; абсентеизма; коррупции; 

характеризовать функции семьи, социальных норм, включая нормы права; социального 

контроля; государства, субъектов и органов государственной власти в Российской Федерации; 

политических партий; средств массовой информации в политической жизни общества; 

правоохранительных органов; 

отражать связи социальных объектов и явлений с помощью различных знаковых 

систем, в том числе в таблицах, схемах, диаграммах, графиках. 

5) Иметь представления о методах изучения социальной, политической сферы жизни 

общества, включая универсальные методы науки, а также специальные методы социального 

познания, в том числе социологические опросы, биографический, сравнительно-правовой 

метод, политическое прогнозирование. 

6) Применять знания, полученные при изучении разделов «Социальная сфера», 

«Политическая сфера», «Правовое регулирование общественных отношений в Российской 

Федерации», для анализа социальной информации о социальном и политическом развитии 

российского общества, направлениях государственной политики в Российской Федерации, 

правовом регулировании общественных процессов в Российской Федерации, полученной из 

источников разного типа, включая официальные публикации на интернет-ресурсах 

государственных органов, нормативные правовые акты, государственные документы 

стратегического характера, публикации в СМИ; 

осуществлять поиск политической и правовой информации, представленной в 

различных знаковых системах, извлекать информацию из неадаптированных источников, 

вести целенаправленный поиск необходимых сведений для восполнения недостающих 

звеньев, делать обоснованные выводы, различать отдельные компоненты в информационном 

сообщении, выделять факты, выводы, оценочные суждения, мнения при изучении разделов 

«Социальная сфера», «Политическая сфера», «Правовое регулирование общественных 

отношений в Российской Федерации». 

7) Осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность с опорой на 

полученные знания о структуре общества, социальных отношениях, политической сфере, 

правовом регулировании и законодательстве Российской Федерации, представлять ее 

результаты в виде завершенных проектов, презентаций, творческих работ социальной и 

междисциплинарной направленности; готовить устные выступления и письменные работы 

(развернутые ответы, сочинения) по изученным темам, составлять сложный и тезисный план 

развернутых ответов, анализировать неадаптированные тексты. 

8) Использовать политические и правовые знания для взаимодействия с 

представителями других национальностей и культур в целях успешного выполнения 

типичных социальных ролей, ориентации в актуальных общественных событиях, 

определения личной гражданской позиции; осознания роли непрерывного образования; 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий в решении 
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различных задач при изучении разделов «Социальная сфера», «Политическая сфера», 

«Правовое регулирование общественных отношений в Российской Федерации». 

9) Формулировать на основе социальных ценностей и приобретенных знаний о 

структуре общества и социальных взаимодействиях, политической сфере и законодательстве 

Российской Федерации собственные суждения и аргументы по проблемам социальной 

мобильности, ее форм и каналов в современном российском обществе; миграционных 

процессов; тенденций развития семьи; участия субъектов политики в политическом 

процессе; опасности коррупции и необходимости борьбы с ней; соотношения прав и свобод 

человека с обязанностями и правовой ответственностью; 

использовать ключевые понятия, теоретические положения, в том числе о социальной 

структуре российского общества; роли семьи в жизни личности и в развитии общества; 

особенностях политической власти, структуре политической системы; роли Интернета в 

современной политической коммуникации; необходимости поддержания законности и 

правопорядка; юридической ответственности за совершение правонарушений; механизмах 

защиты прав человека; особенностях трудовых правоотношений несовершеннолетних 

работников; особенностях уголовной ответственности несовершеннолетних для объяснения 

явлений социальной действительности; 

конкретизировать теоретические положения о конституционных принципах 

национальной политики в Российской Федерации; социальных конфликтах, включая 

этносоциальные, и путях их разрешения; государственной поддержке социально 

незащищенных слоев общества и мерах социальной поддержки семьи в Российской 

Федерации; федеративном устройстве и политической системе Российской Федерации на 

современном этапе; государственном суверенитете; избирательной системе в Российской 

Федерации; государственной службе и статусе государственного служащего; основах 

конституционного строя Российской Федерации; субъектах гражданских правоотношений; 

юридической ответственности и ее видах; правовом регулировании оказания 

образовательных услуг; порядке приема на работу, заключения и расторжения трудового 

договора, в том числе несовершеннолетних граждан; защите трудовых прав работников; 

порядке и условиях заключения и расторжения брака; правах и обязанностях 

налогоплательщика; принципах уголовного права, уголовного процесса, гражданского 

процесса фактами социальной действительности, модельными ситуациями, примерами из 

личного социального опыта. 

10) Применять знание о правах и обязанностях потребителя финансовых услуг, 

зафиксированных в законодательстве Российской Федерации; находить, анализировать и 

использовать информацию, предоставленную государственными органами, в том числе в 

цифровой среде, в целях управления личными финансами и обеспечения личной финансовой 

безопасности. 

11) Оценивать социальную информацию по проблемам социальных отношений, 

политической жизни общества, правового регулирования, в том числе поступающую по 

каналам сетевых коммуникаций, определять степень достоверности информации; соотносить 

различные оценки социального взаимодействия, политических событий, правовых 

отношений, содержащиеся в источниках информации; давать оценку действиям людей в 

типичных (модельных) ситуациях с точки зрения социальных норм, в том числе норм морали 

и права. 

12) Самостоятельно оценивать и принимать решения, выявлять с помощью полученных 

знаний наиболее эффективные способы противодействия коррупции; определять стратегии 

разрешения социальных и межличностных конфликтов; оценивать поведение людей и 

собственное поведение с точки зрения социальных норм, включая нормы морали и права, 

ценностей; осознавать неприемлемость антиобщественного поведения, опасность 

алкоголизма и наркомании. 

СОДЕРЖАНИЕ 
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Экономическая жизнь общества 
Роль экономики в жизни общества. Макроэкономические показатели и качество 

жизни. Предмет и методы экономической науки. Ограниченность ресурсов. Кривая 

производственных возможностей. Типы экономических систем. Экономический рост и пути 

его достижения. Факторы долгосрочного экономического роста. Понятие экономического 

цикла. Фазы экономического цикла. Причины экономических циклов. 

Функционирование рынков. Рыночный спрос. Закон спроса. Эластичность спроса. 

Рыночное предложение. Закон предложения. Эластичность предложения. Рынки труда, 

капитала, земли, информации. Государственное регулирование рынков. Конкуренция и 

монополия. Государственная политика защиты конкуренции. Антимонопольное 

регулирование в Российской Федерации. Рынок труда. Заработная плата и стимулирование 

труда. Занятость и безработица. Причины и виды безработицы. Государственная политика 

Российской Федерации в области занятости. Особенности труда молодежи. Деятельность 

профсоюзов. 

Рациональное экономическое поведение. Экономическая свобода и социальная 

ответственность. Экономическая деятельность и проблемы устойчивого развития общества. 

Особенности профессиональной деятельности в экономической и финансовой сферах. 

Предприятие в экономике. Цели предприятия. Факторы производства. Альтернативная 

стоимость, способы и источники финансирования предприятий. Издержки, их виды. 

Выручка, прибыль. Поддержка малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации. Государственная политика импортозамещения в Российской Федерации. 

Финансовый рынок. Финансовые институты. Банки. Банковская система. Центральный 

банк Российской Федерации: задачи и функции. Цифровые финансовые услуги. Финансовые 

технологии и финансовая безопасность. Денежные агрегаты. Монетарная политика Банка 

России. Инфляция: причины, виды, последствия. 

Экономика и государство. Экономические функции государства. Общественные блага. 

Внешние эффекты. Государственный бюджет. Дефицит и профицит государственного 

бюджета. Принцип сбалансированности государственного бюджета. Государственный долг. 

Налоговая система Российской Федерации. Функции налогов. Система налогов и сборов в 

Российской Федерации. Налоговые льготы и вычеты. Фискальная политика государства. 

Цифровизация экономики в Российской Федерации. 

Международная экономика. Международное разделение труда. Экспорт и импорт 

товаров и услуг. Выгоды и убытки от участия в международной торговле. Государственное 

регулирование внешней торговли. 

Социальная сфера 
Социальные общности, группы, их типы. Социальная стратификация, ее критерии. 

Социальное неравенство. Социальная структура российского общества. Государственная 

поддержка социально незащищенных слоев общества в Российской Федерации. 

Положение индивида в обществе. Социальные статусы и роли. Социальная 

мобильность, ее формы и каналы в современном российском обществе. 

Семья и брак. Функции и типы семьи. Семья как важнейший социальный институт. 

Тенденции развития семьи в современном мире. Меры социальной поддержки семьи в 

Российской Федерации. Помощь государства многодетным семьям. 

Миграционные процессы в современном мире. Этнические общности. Нации и 

межнациональные отношения. Этносоциальные конфликты, способы их предотвращения и 

пути разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской 

Федерации. 

Социальные нормы и отклоняющееся (девиантное) поведение. Формы социальных 

девиаций. Конформизм. Социальный контроль и самоконтроль. 
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Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Способы 

разрешения социальных конфликтов. Особенности профессиональной деятельности 

социолога, социального психолога. 

Политическая сфера 
Политическая власть и субъекты политики в современном обществе. Политические 

институты. Политическая деятельность. 

Политическая система общества, ее структура и функции. Политическая система 

Российской Федерации на современном этапе. Государство как основной институт 

политической системы. Государственный суверенитет. Функции государства. Форма 

государства: форма правления, форма государственного (территориального) устройства, 

политический режим. Типология форм государства. 

Федеративное устройство Российской Федерации. Субъекты государственной власти в 

Российской Федерации. Государственное управление в Российской Федерации. 

Государственная служба и статус государственного служащего. Опасность коррупции, 

антикоррупционная политика государства, механизмы противодействия коррупции. 

Обеспечение национальной безопасности в Российской Федерации. Государственная 

политика Российской Федерации по противодействию экстремизму. 

Политическая культура общества и личности. Политическое поведение. Политическое 

участие. Причины абсентеизма. Политическая идеология, ее роль в обществе. Основные 

идейно-политические течения современности. 

Политический процесс и участие в нем субъектов политики. Формы участия граждан в 

политике. Политические партии как субъекты политики, их функции, виды. Типы партийных 

систем. 

Избирательная система. Типы избирательных систем: мажоритарная, 

пропорциональная, смешанная. Избирательная система в Российской Федерации. 

Политическая элита и политическое лидерство. Типология лидерства. 

Роль средств массовой информации в политической жизни общества. Интернет в 

современной политической коммуникации. 

 

 Тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания и применения 

электронно-образовательных ресурсов 

№ 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

Электронные цифровые 

образовательные ресурсы 

Всего Кон

тро

льн

ые 

раб

оты 

1 Введение. 1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

Глава1.Экономическая жизнь общества. 

2 Роль экономики в жизни общества. 1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

3 Взаимодействие экономики с социальной и 

политической сферами общества. 

1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

4 Экономика: наука и хозяйство. Входное 

тестирование. 

1 1 https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

5 Экономическая деятельность и еѐ измерители. 1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
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6 Экономический рост и развитие. 1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

7 Экономические циклы. 1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

8 Рыночные отношения в экономике. 1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

9 Современная рыночная систем. 1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

10 Фирма в экономике. 1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

11 Экономические издержки и прибыль.   https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

12 Правовые основы предпринимательской 

деятельности. 

1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

13 Как открыть своѐ дело. 1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

14 Слагаемые успеха в бизнесе. 1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

15 Основные принципы менеджмента. Основы 

маркетинга. 

1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

16 Экономика и государство. 1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

17 Основы денежной и бюджетной политики. 1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

18 Финансы в экономике. 1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

19 Инфляция: виды, причины, последствия. 1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

20 Занятость и безработица. 1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

21 Государственная политика в области 

занятости. 

1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

22 Мировая экономика. 1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

23 Глобальные проблемы экономики. 1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

24 Экономическая культура. 1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

25 Экономическая свобода и социальная 

ответственность. 

1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

26 Повторение. Экономическая жизнь общества. 1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

Глава 2. Социальная сфера. 

27 Социальная структура общества. 1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

28 Социальная стратификация. 1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

29 Социальная мобильность. 1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

30 Социальные интересы. 1  https://www.yaklass.ru/ 

https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
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https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
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https://resh.edu.ru/ 

31 Социальные нормы и отклоняющееся 

поведение. 

1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

32 Социальный контроль. 1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

33 Нации и межнациональные конфликты 1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

34 Межнациональные конфликты и пути их 

преодоления. 

1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

35 Семья и быт 1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

36 Семья в современном обществе. 1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

37 Гендер – социальный пол. 1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

38 Гендерные отношения в современном 

обществе. 

1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

39 Молодѐжь в современном обществе. 1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

40 Молодѐжная субкультура. 1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

41 Демографическая ситуация в современной 

России. 

1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

42 Миграция 1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

43 Повторение. Социальная сфера. 1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

Глава3. Политическая жизнь общества. 

44 Политика и власть. 1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

45 Политические отношения. 1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

46 Политическая система. 1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

47 Государство в политической системе. 1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

48 Демократические перемены в современной 

России. 

1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

49 Гражданское общество и правовое 

государство. 

1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

50 Местное самоуправление. 1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

51 Демократические выборы. 1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

52 Типы избирательных систем. 1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

53 Политические партии и партийные системы. 1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

54 Типология  и функции политических партий. 1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
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https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
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55 Типы партийных систем. 1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

56 Политическая элита и политическое лидерство. 1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

57 Типы политического лидерства. 1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

58 Политическое сознание. 1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

59 Средства массовой информации и 

политическое сознание. 

1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

60 Политическое поведение. Итоговое 

тестирование 

1 1 https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

61 Политический терроризм.  1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

62 Политический процесс и культура 

политического участия. 

1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

63 Политическое участие. 1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

64 Политическая культура. 1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

65 Повторение. Политическая жизнь общества.  1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

66 Взгляд в будущее.  1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

67 Глобальные проблемы современности 1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

68 Итоговое повторение 1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 Итого 68 2  

 

2.2.7. Математика  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО МАТЕМАТИКЕ 

НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (углубленный уровень) 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1) гражданского воспитания: 
сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного 

члена российского общества, представление о математических основах функционирования 

различных структур, явлений, процедур гражданского общества (выборы, опросы и другое), 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и 

назначением; 

2) патриотического воспитания: 
сформированность российской гражданской идентичности, уважения к прошлому и 

настоящему российской математики, ценностное отношение к достижениям российских 

математиков и российской математической школы, использование этих достижений в других 

науках, технологиях, сферах экономики; 

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

сознания, этического поведения, связанного с практическим применением достижений науки 

и деятельностью учѐного, осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
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4) эстетического воспитания: 
эстетическое отношение к миру, включая эстетику математических закономерностей, 

объектов, задач, решений, рассуждений, восприимчивость к математическим аспектам 

различных видов искусства; 

5) физического воспитания: 
сформированность умения применять математические знания в интересах здорового и 

безопасного образа жизни, ответственное отношение к своему здоровью (здоровое питание, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность), физическое 

совершенствование при занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

6) трудового воспитания: 
готовность к труду, осознание ценности трудолюбия, интерес к различным сферам 

профессиональной деятельности, связанным с математикой и еѐ приложениями, умение 

совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные 

планы, готовность и способность к математическому образованию и самообразованию на 

протяжении всей жизни, готовность к активному участию в решении практических задач 

математической направленности; 

7) экологического воспитания: 
сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера 

экологических проблем, ориентация на применение математических знаний для решения 

задач в области окружающей среды, планирование поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды; 

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

и общественной практики, понимание математической науки как сферы человеческой 

деятельности, этапов еѐ развития и значимости для развития цивилизации, овладение языком 

математики и математической культурой как средством познания мира, готовность 

осуществлять проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 
выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, понятий, 

отношений между понятиями, формулировать определения понятий, устанавливать 

существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии 

проводимого анализа; 

воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и 

отрицательные, единичные, частные и общие, условные; 

выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, данных, 

наблюдениях и утверждениях, предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий; 

делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии; 

проводить самостоятельно доказательства математических утверждений (прямые и от 

противного), выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры, 

обосновывать собственные суждения и выводы; 

выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, 

выбирать наиболее подходящий с учѐтом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 
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использовать вопросы как исследовательский инструмент познания, формулировать 

вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, устанавливать искомое и данное, 

формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить самостоятельно спланированный эксперимент, исследование по установлению 

особенностей математического объекта, явления, процесса, выявлению зависимостей между 

объектами, явлениями, процессами; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведѐнного 

наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и 

обобщений; 

прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о его 

развитии в новых условиях. 

Работа с информацией: 
выявлять дефициты информации, данных, необходимых для ответа на вопрос и для решения 

задачи; 

выбирать информацию из источников различных типов, анализировать, систематизировать и 

интерпретировать информацию различных видов и форм представления; 

структурировать информацию, представлять еѐ в различных формах, иллюстрировать 

графически; 

оценивать надѐжность информации по самостоятельно сформулированным критериям. 

 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 
воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями общения, 

ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах, давать 

пояснения по ходу решения задачи, комментировать полученный результат; 

в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, решаемой 

задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения, сопоставлять свои суждения с 

суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций, в 

корректной форме формулировать разногласия, свои возражения; 

представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта, 

самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом задач презентации и особенностей 

аудитории. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 
составлять план, алгоритм решения задачи, выбирать способ решения с учѐтом имеющихся 

ресурсов и собственных возможностей, аргументировать и корректировать варианты 

решений с учѐтом новой информации. 

Самоконтроль, эмоциональный интеллект: 
владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов, владеть способами самопроверки, самоконтроля 

процесса и результата решения математической задачи; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить коррективы в 

деятельность на основе новых обстоятельств, данных, найденных ошибок, выявленных 

трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям, объяснять причины достижения или 

недостижения результатов деятельности, находить ошибку, давать оценку приобретѐнному 

опыту. 

Совместная деятельность: 
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

учебных задач, принимать цель совместной деятельности, планировать организацию 
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совместной работы, распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и 

результат работы, обобщать мнения нескольких людей; 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и 

иные), выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими членами 

команды, оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

сформулированным участниками взаимодействия. 

 

Планируемые предметные результаты 

освоения курса математики на углубленном уровне 
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; 
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свободно оперировать понятиями: первообразная, определѐнный интеграл, находить 

первообразные элементарных функций и вычислять интеграл по формуле Ньютона-

Лейбница; 

находить площади плоских фигур и объѐмы 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. 

К концу 11 класса обучающийся получит следующие предметные результаты по геометрии: 

обучающийся научится:  

свободно оперировать понятиями, связанными с цилиндрической, конической и сферической 

поверхностями, объяснять способы получения; 

оперировать понятиями, связанными с телами вращения: цилиндром, конусом, сферой и 

шаром;  

распознавать тела вращения (цилиндр, конус, сфера и шар) и объяснять способы получения 

тел вращения;  

классифицировать взаимное расположение сферы и плоскости;  

вычислять величины элементов многогранников и тел вращения, объѐмы и площади 

поверхностей многогранников и тел вращения, геометрических тел с применением формул;  

свободно оперировать понятиями, связанными с комбинациями тел вращения и 

многогранников: многогранник, вписанный в сферу и описанный около сферы, сфера, 

вписанная в многогранник или тело вращения;  

вычислять соотношения между площадями поверхностей и объѐмами подобных тел;  

изображать изучаемые фигуры, выполнять (выносные) плоские чертежи из рисунков 

простых объѐмных фигур: вид сверху, сбоку, снизу, строить сечения тел вращения;  

извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о пространственных 

геометрических фигурах, представленную на чертежах и рисунках;  

свободно оперировать понятием вектор в пространстве;  

выполнять операции над векторами;  

задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат;  

решать геометрические задачи на вычисление углов между прямыми и плоскостями, 

вычисление расстояний от точки до плоскости, в целом, на применение векторно-

координатного метода при решении;  

свободно оперировать понятиями, связанными с движением в пространстве, знать свойства 

движений;  

выполнять изображения многогранником и тел вращения при параллельном переносе, 

центральной симметрии, зеркальной симметрии, при повороте вокруг прямой, 

преобразования подобия;  

строить сечения многогранников и тел вращения: сечения цилиндра (параллельно и 

перпендикулярно оси), сечения конуса (параллельное основанию и проходящее через 

вершину), сечения шара;  

использовать методы построения сечений: метод следов, метод внутреннего проектирования, 

метод переноса секущей плоскости;  

доказывать геометрические утверждения;  

применять геометрические факты для решения стереометрических задач, предполагающих 

несколько шагов решения, если условия применения заданы в явной и неявной форме;  

решать задачи на доказательство математических отношений и нахождение геометрических 

величин;  

применять программные средства и электронно-коммуникационные системы при решении 

стереометрических задач;  
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применять полученные знания на практике: сравнивать, анализировать и оценивать реальные 

ситуации, применять изученные понятия, теоремы, свойства в процессе поиска решения 

математически сформулированной проблемы, моделировать реальные ситуации на языке 

геометрии, исследовать построенные модели с использованием геометрических понятий и 

теорем, аппарата алгебры, решать практические задачи, связанные с нахождением 

геометрических величин;  

иметь представления об основных этапах развития геометрии как составной части 

фундамента развития технологий. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Алгебра и начала математического анализа 

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 определѐнного интеграла по 

формуле Ньютона–Лейбница.  

Применение интеграла для нахождения площадей плоских фигур и объѐмов геометрических 

тел.  

Примеры решений дифференциальных уравнений. Математическое моделирование реальных 

процессов с помощью дифференциальных уравнений.  

 

Геометрия 

Тела вращения  

Понятия: цилиндрическая поверхность, коническая поверхность, сферическая поверхность, 

образующие поверхностей. Тела вращения: цилиндр, конус, усечѐнный конус, сфера, шар. 

Взаимное расположение сферы и плоскости, касательная плоскость к сфере. Изображение 

тел вращения на плоскости. Развѐртка цилиндра и конуса. Симметрия сферы и шара.  
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Объѐм. Основные свойства объѐмов тел. Теорема об объѐме прямоугольного 

параллелепипеда и следствия из неѐ. Объѐм прямой и наклонной призмы, цилиндра, 

пирамиды и конуса. Объѐм шара и шарового сегмента.  

Комбинации тел вращения и многогранников. Призма, вписанная в цилиндр, описанная 

около цилиндра. Пересечение сферы и шара с плоскостью. Касание шара и сферы 

плоскостью. Понятие многогранника, описанного около сферы, сферы, вписанной в 

многогранник или тело вращения.  

Площадь поверхности цилиндра, конуса, площадь сферы и еѐ частей. Подобие в 

пространстве. Отношение объѐмов, площадей поверхностей подобных фигур. 

Преобразование подобия, гомотетия. Решение задач на плоскости с использованием 

стереометрических методов.  

Построение сечений многогранников и тел вращения: сечения цилиндра (параллельно и 

перпендикулярно оси), сечения конуса (параллельное основанию и проходящее через 

вершину), сечения шара, методы построения сечений: метод следов, метод внутреннего 

проектирования, метод переноса секущей плоскости.  

Векторы и координаты в пространстве  

Векторы в пространстве. Операции над векторами. Векторное умножение векторов. Свойства 

векторного умножения. Прямоугольная система координат в пространстве. Координаты 

вектора. Разложение вектора по базису. Координатновекторный метод при решении 

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. Преобразования подобия.  

Тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания  и применения 

электронно-образовательных ресурсов. 

Алгебра и начала математического анализа 

 

Геометрия 

№ 

п/п 
Раздел 

Количество часов Электронные цифровые 

образовательные 

ресурсы 
Всего 

Контрольные 

работы 

1 Повторение 5 1  

2 
Функции. Производные. 

Интегралы 
60 4 

https://resh.edu.ru 

3 
Уравнения. Неравенства. 

Системы   
57 3 

https://resh.edu.ru 

4 Итоговое повторение 14 1  

 Всего 136 9  

№ 

п/п 
Раздел 

Количество часов 
Электронные цифровые 

образовательные ресурсы Всего 
Контрольны

е работы 

1 Повторение 3   

2 Цилиндр, конус и шар 16 1 
https://lesson.edu.ru/02.3/11 

https://resh.edu.ru/subject/17/11/ 

3 Объемы тел 17 1 
https://lesson.edu.ru/02.3/11 

https://resh.edu.ru/subject/17/11/ 

4 Векторы в пространстве 6  https://lesson.edu.ru/02.3/11 

https://lesson.edu.ru/02.3/11
https://resh.edu.ru/subject/17/11/
https://lesson.edu.ru/02.3/11
https://resh.edu.ru/subject/17/11/
https://lesson.edu.ru/02.3/11
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2.2.8. Информатика 

Базовый уровень 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ИНФОРМАТИКЕ 

НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ    

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты отражают готовность и способность обучающихся 

руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных 

ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным 

ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в 

процессе реализации средствами учебного предмета основных направлений воспитательной 

деятельности. В результате изучения информатики на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  

1) гражданского воспитания:  

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка, соблюдение основополагающих норм информационного права и 

информационной безопасности;  

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам в 

виртуальном пространстве;  

2) патриотического воспитания:  

ценностное отношение к историческому наследию, достижениям России в науке, 

искусстве, технологиях, понимание значения информатики как науки в жизни современного 

общества;  

3) духовно-нравственного воспитания:  

сформированность нравственного сознания, этического поведения;  

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности, в том числе в сети Интернет;  

4) эстетического воспитания:  

эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и технического 

творчества; 

 способность воспринимать различные виды искусства, в том числе основанные на 

использовании информационных технологий;  

5) физического воспитания:  

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения 

к своему здоровью, том числе и за счѐт соблюдения требований безопасной эксплуатации 

средств информационных и коммуникационных технологий; 

6) трудового воспитания:  

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность;  

интерес к сферам профессиональной деятельности, связанным с информатикой, 

программированием и информационными технологиями, основанными на достижениях 

информатики и научно-технического прогресса, умение совершать осознанный выбор 

будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы;  

https://resh.edu.ru/subject/17/11/ 

5 
Метод координат в 

пространстве. Движения 
15 1 

https://lesson.edu.ru/02.3/11 

https://resh.edu.ru/subject/17/11/ 

6 Итоговое повторение 11   

 Всего 68 3  

https://resh.edu.ru/subject/17/11/
https://lesson.edu.ru/02.3/11
https://resh.edu.ru/subject/17/11/
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готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 

жизни;  

7) экологического воспитания:  

осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения, в том 

числе с учѐтом возможностей информационно-коммуникационных технологий;  

8) ценности научного познания:  

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

информатики, достижениям научно-технического прогресса и общественной практики, за 

счѐт понимания роли информационных ресурсов, информационных процессов и 

информационных технологий в условиях цифровой трансформации многих сфер жизни 

современного общества;  

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе.  

В процессе достижения личностных результатов освоения программы по 

информатике у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий 

сформированность:  

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность 

за своѐ поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять 

гибкость, быть открытым новому;  

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, 

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

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 

учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и 

сопереживанию;  

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими 

людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

В результате изучения информатики на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы метапредметные результаты, отраженные в 

универсальных учебных действиях, а именно – познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия, совместная деятельность.  

Познавательные универсальные учебные действия  

Базовые логические действия:  

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать еѐ 

всесторонне;  

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и 

обобщения;  

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения;  

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях;  

разрабатывать план решения проблемы с учѐтом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов;  

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 

оценивать риски последствий деятельности;  

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия;  

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем.  

Базовые исследовательские действия:  
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владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем, способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания;  

овладеть видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

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

учебных и социальных проектов;  

формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями и методами;  

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях;  

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу 

еѐ решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры 

и критерии решения;  

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать 

их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;  

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретѐнный опыт;  

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональную среду;  

переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

интегрировать знания из разных предметных областей;  

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, ставить 

проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения.  

Работа с информацией:  

владеть навыками получения информации из источников разных типов, 

самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации 

различных видов и форм представления;  

создавать тексты в различных форматах с учѐтом назначения информации и целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации;  

оценивать достоверность, легитимность информации, еѐ соответствие правовым и 

морально-этическим нормам;  

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

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

норм, норм информационной безопасности;  

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 

безопасности личности.  

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Общение:  

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни;  

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и уметь смягчать конфликты;  

владеть различными способами общения и взаимодействия, аргументированно вести 

диалог;  

развѐрнуто и логично излагать свою точку зрения.  

Совместная деятельность:  

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы;  

выбирать тематику и методы совместных действий с учѐтом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива;  

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

действия по еѐ достижению:  
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составлять план действий, распределять роли с учѐтом мнений участников, обсуждать 

результаты совместной работы;  

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

разработанным критериям;  

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

практической значимости; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, 

проявлять творчество и воображение, быть инициативным.  

Регулятивные универсальные учебные действия  

Самоорганизация:  

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях;  

самостоятельно составлять план решения проблемы с учѐтом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений;  

давать оценку новым ситуациям;  

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений;  

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

оценивать приобретѐнный опыт;  

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях 

знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень.  

Самоконтроль:  

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям;  

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

оценки ситуации, выбора верного решения;  

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению;  

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности.  

Принятия себя и других:  

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;  

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;  

признавать своѐ право и право других на ошибку;  

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

В процессе изучения курса информатики базового уровня в 11 классе обучающимися 

будут достигнуты следующие предметные результаты:  

наличие представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире, об 

общих принципах разработки и функционирования интернет-приложений;  

понимание угроз информационной безопасности, использование методов и средств 

противодействия этим угрозам, соблюдение мер безопасности, предотвращающих 

незаконное распространение персональных данных;  

владение теоретическим аппаратом, позволяющим определять кратчайший путь во 

взвешенном графе и количество путей между вершинами ориентированного ациклического 

графа;  

умение читать и понимать программы, реализующие несложные алгоритмы обработки 

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

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

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

использования компьютера результаты выполнения несложных программ, включающих 
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циклы, ветвления и подпрограммы, при заданных исходных данных, модифицировать 

готовые программы для решения новых задач, использовать их в своих программах в 

качестве подпрограмм (процедур, функций);  

умение реализовывать на выбранном для изучения языке программирования высокого 

уровня (Паскаль, Python, Java, C++, C#) типовые алгоритмы обработки чисел, числовых 

последовательностей и массивов: представление числа в виде набора простых сомножителей, 

нахождение максимальной (минимальной) цифры натурального числа, записанного в 

системе счисления с основанием, не превышающим 10, вычисление обобщѐнных 

характеристик элементов массива или числовой последовательности (суммы, произведения, 

среднего арифметического, минимального и максимального элементов, количества 

элементов, удовлетворяющих заданному условию), сортировку элементов массива;  

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

запросы к базам данных (в том числе запросы с вычисляемыми полями), выполнять 

сортировку и поиск записей в базе данных, наполнять разработанную базу данных, умение 

использовать электронные таблицы для анализа, представления и обработки данных 

(включая вычисление суммы, среднего арифметического, наибольшего и наименьшего 

значений, решение уравнений);  

умение использовать компьютерно-математические модели для анализа объектов и 

процессов: формулировать цель моделирования, выполнять анализ результатов, полученных 

в ходе моделирования, оценивать соответствие модели моделируемому объекту или 

процессу, представлять результаты моделирования в наглядном виде;  

умение организовывать личное информационное пространство с использованием 

различных цифровых технологий, понимание возможностей цифровых сервисов 

государственных услуг, цифровых образовательных сервисов, понимание возможностей и 

ограничений технологий искусственного интеллекта в различных областях, наличие 

представлений об использовании информационных технологий в различных 

профессиональных сферах. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

11 КЛАСС  

Цифровая грамотность  

Принципы построения и аппаратные компоненты компьютерных сетей. Сетевые 

протоколы. Сеть Интернет. Адресация в сети Интернет. Система доменных имѐн.  

Веб-сайт. Веб-страница. Взаимодействие браузера с веб-сервером. Динамические 

страницы. Разработка интернет-приложений (сайтов). Сетевое хранение данных.  

Виды деятельности в сети Интернет. Сервисы Интернета. Геоинформационные 

системы. Геолокационные сервисы реального времени (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. Проблема подлинности полученной информации. Открытые 

образовательные ресурсы.  

Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием информационно-

коммуникационных технологий. Общие проблемы защиты информации и информационной 

безопасности. Средства защиты информации в компьютерах, компьютерных сетях и 

автоматизированных информационных системах. Правовое обеспечение информационной 

безопасности. Предотвращение несанкционированного доступа к личной конфиденциальной 

информации, хранящейся на персональном компьютере, мобильных устройствах. 

Вредоносное программное обеспечение и способы борьбы с ним. Антивирусные программы. 
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Организация личного архива информации. Резервное копирование. Парольная защита 

архива.  

Информационные технологии и профессиональная деятельность. Информационные 

ресурсы. Цифровая экономика. Информационная культура. 

Теоретические основы информатики  

Модели и моделирование. Цели моделирования. Соответствие модели моделируемому 

объекту или процессу. Формализация прикладных задач.  

Представление результатов моделирования в виде, удобном для восприятия 

человеком. Графическое представление данных (схемы, таблицы, графики).  

Графы. Основные понятия. Виды графов. Решение алгоритмических задач, связанных 

с анализом графов (построение оптимального пути между вершинами графа, определение 

количества различных путей между вершинами ориентированного ациклического графа).  

Деревья. Бинарное дерево. Дискретные игры двух игроков с полной информацией. 

Построение дерева перебора вариантов, описание стратегии игры в табличной форме. 

Выигрышные стратегии.  

Использование графов и деревьев при описании объектов и процессов окружающего 

мира.  

Алгоритмы и программирование  

Определение возможных результатов работы простейших алгоритмов управления 

исполнителями и вычислительных алгоритмов. Определение исходных данных, при которых 

алгоритм может дать требуемый результат.  

Этапы решения задач на компьютере. Язык программирования (Паскаль, Python, Java, 

C++, C#). Основные конструкции языка программирования. Типы данных: целочисленные, 

вещественные, символьные, логические. Ветвления. Составные условия. Циклы с условием. 

Циклы по переменной. Использование таблиц трассировки.  

Разработка и программная реализация алгоритмов решения типовых задач базового 

уровня. Примеры задач: алгоритмы обработки конечной числовой последовательности 

(вычисление сумм, произведений, количества элементов с заданными свойствами), 

алгоритмы анализа записи чисел в позиционной системе счисления, алгоритмы решения 

задач методом перебора (поиск наибольшего общего делителя двух натуральных чисел, 

проверка числа на простоту).  

Обработка символьных данных. Встроенные функции языка программирования для 

обработки символьных строк.  

Табличные величины (массивы). Алгоритмы работы с элементами массива с 

однократным просмотром массива: суммирование элементов массива, подсчѐт количества 

(суммы) элементов массива, удовлетворяющих заданному условию, нахождение 

наибольшего (наименьшего) значения элементов массива, нахождение второго по величине 

наибольшего (наименьшего) значения, линейный поиск элемента, перестановка элементов 

массива в обратном порядке.  

Сортировка одномерного массива. Простые методы сортировки (например, метод 

пузырька, метод выбора, сортировка вставками). Подпрограммы. 

Информационные технологии  

Анализ данных. Основные задачи анализа данных: прогнозирование, классификация, 

кластеризация, анализ отклонений. Последовательность решения задач анализа данных: сбор 

первичных данных, очистка и оценка качества данных, выбор и/или построение модели, 

преобразование данных, визуализация данных, интерпретация результатов.  

Анализ данных с помощью электронных таблиц. Вычисление суммы, среднего 

арифметического, наибольшего и наименьшего значений диапазона.  

Компьютерно-математические модели. Этапы компьютерно-математического 

моделирования: постановка задачи, разработка модели, тестирование модели, компьютерный 

эксперимент, анализ результатов моделирования.  
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Численное решение уравнений с помощью подбора параметра.  

Табличные (реляционные) базы данных. Таблица – представление сведений об 

однотипных объектах. Поле, запись. Ключ таблицы. Работа с готовой базой данных. 

Заполнение базы данных. Поиск, сортировка и фильтрация записей. Запросы на выборку 

данных. Запросы с параметрами. Вычисляемые поля в запросах.  

Многотабличные базы данных. Типы связей между таблицами. Запросы к 

многотабличным базам данных.  

Средства искусственного интеллекта. Сервисы машинного перевода и распознавания 

устной речи. Идентификация и поиск изображений, распознавание лиц. Самообучающиеся 

системы. Искусственный интеллект в компьютерных играх. Использование методов 

искусственного интеллекта в обучающих системах. Использование методов искусственного 

интеллекта в робототехнике. Интернет вещей. Перспективы развития компьютерных 

интеллектуальных систем. 

 

Тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания  и применения 

электронно-образовательных ресурсов. 

   

 

Углубленный уровень 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ИНФОРМАТИКЕ 

НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ    

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты отражают готовность и способность обучающихся 

руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных 

ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным 

ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в 

процессе реализации средствами учебного предмета основных направлений воспитательной 

деятельности. В результате изучения информатики на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  

1) гражданского воспитания:  

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка, соблюдение основополагающих норм информационного права и 

информационной безопасности;  

№ 

п/п 
Раздел 

Количество часов Электронные цифровые 

образовательные 

ресурсы 
Всего 

Контрольные 

работы 

1 
Обработка информации в 

электронных таблицах  
6  1 

https://resh.edu.ru 

2 
Алгоритмы и элементы 

программирования  
11   

https://resh.edu.ru 

3 
Информационное 

моделирование  
 6   

https://resh.edu.ru 

4 
Сетевые информационные 

технологии  
5   

https://resh.edu.ru 

5 
Основы социальной 

информатики  
4   

https://resh.edu.ru 

6 Итоговое повторение  2 1  

 Всего 34 2  
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готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам в 

виртуальном пространстве;  

2) патриотического воспитания:  

ценностное отношение к историческому наследию, достижениям России в науке, 

искусстве, технологиях, понимание значения информатики как науки в жизни современного 

общества;  

3) духовно-нравственного воспитания:  

сформированность нравственного сознания, этического поведения;  

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности, в том числе в сети Интернет;  

4) эстетического воспитания:  

эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и технического 

творчества; 

 способность воспринимать различные виды искусства, в том числе основанные на 

использовании информационных технологий;  

5) физического воспитания:  

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения 

к своему здоровью, том числе и за счѐт соблюдения требований безопасной эксплуатации 

средств информационных и коммуникационных технологий; 

6) трудового воспитания:  

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность;  

интерес к сферам профессиональной деятельности, связанным с информатикой, 

программированием и информационными технологиями, основанными на достижениях 

информатики и научно-технического прогресса, умение совершать осознанный выбор 

будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы;  

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 

жизни;  

7) экологического воспитания:  

осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения, в том 

числе с учѐтом возможностей информационно-коммуникационных технологий;  

8) ценности научного познания:  

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

информатики, достижениям научно-технического прогресса и общественной практики, за 

счѐт понимания роли информационных ресурсов, информационных процессов и 

информационных технологий в условиях цифровой трансформации многих сфер жизни 

современного общества;  

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе.  

9) эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность:  

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность 

за своѐ поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять 

гибкость, быть открытым новому;  

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, 

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

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 

учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и 

сопереживанию;  

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими 

людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

В результате изучения информатики на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы метапредметные результаты, отраженные в 

универсальных учебных действиях, а именно – познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия, совместная деятельность.  

Познавательные универсальные учебные действия  

Базовые логические действия:  

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать еѐ 

всесторонне;  

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и 

обобщения;  

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения;  

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях;  

разрабатывать план решения проблемы с учѐтом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов;  

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 

оценивать риски последствий деятельности;  

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия;  

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем.  

Базовые исследовательские действия:  

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем, способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания;  

овладеть видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

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

учебных и социальных проектов;  

формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями и методами;  

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях;  

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу 

еѐ решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры 

и критерии решения;  

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать 

их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;  

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретѐнный опыт;  

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональную среду;  

уметь переносить знания в познавательную и практическую области 

жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей;  

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, ставить 

проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения.  

Работа с информацией:  

владеть навыками получения информации из источников разных типов, 

самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации 

различных видов и форм представления;  



179 

 

создавать тексты в различных форматах с учѐтом назначения информации и целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации;  

оценивать достоверность, легитимность информации, еѐ соответствие правовым и 

морально-этическим нормам;  

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

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

норм, норм информационной безопасности;  

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 

безопасности личности.  

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Общение:  

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни;  

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и уметь смягчать конфликты;  

владеть различными способами общения и взаимодействия, аргументированно вести 

диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации;  

развѐрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых 

средств.  

Совместная деятельность:  

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы;  

выбирать тематику и методы совместных действий с учѐтом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива;  

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

действия по еѐ достижению:  

составлять план действий, распределять роли с учѐтом мнений участников, обсуждать 

результаты совместной работы;  

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

разработанным критериям;  

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

практической значимости; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, 

проявлять творчество и воображение, быть инициативным.  

Регулятивные универсальные учебные действия  

Самоорганизация:  

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях;  

самостоятельно составлять план решения проблемы с учѐтом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений;  

давать оценку новым ситуациям;  

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений;  

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

оценивать приобретѐнный опыт;  

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях 

знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень.  

Самоконтроль:  

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям;  
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владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

оценки ситуации, выбора верного решения;  

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению;  

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности.  

Принятия себя и других:  

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;  

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;  

признавать своѐ право и право других на ошибку;  

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

В процессе изучения курса информатики углублѐнного уровня в 11 классе 

обучающимися будут достигнуты следующие предметные результаты:  

умение строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование 

сообщений (префиксные коды), использовать простейшие коды, которые позволяют 

обнаруживать и исправлять ошибки при передаче данных, строить код, обеспечивающий 

наименьшую возможную среднюю длину сообщения при известной частоте символов, 

пояснять принципы работы простых алгоритмов сжатия данных;  

умение решать алгоритмические задачи, связанные с анализом графов (задачи 

построения оптимального пути между вершинами графа, определения количества различных 

путей между вершинами ориентированного ациклического графа), умение использовать 

деревья при анализе и построении кодов и для представления арифметических выражений, 

при решении задач поиска и сортировки, умение строить дерево игры по заданному 

алгоритму, разрабатывать и обосновывать выигрышную стратегию игры;  

умение разрабатывать и реализовывать в виде программ базовые алгоритмы, умение 

использовать в программах данные различных типов с учѐтом ограничений на диапазон их 

возможных значений, применять при решении задач структуры данных (списки, словари, 

стеки, очереди, деревья), использовать базовые операции со структурами данных, применять 

стандартные и собственные подпрограммы для обработки числовых данных и символьных 

строк, использовать при разработке программ библиотеки подпрограмм, знать 

функциональные возможности инструментальных средств среды разработки, умение 

использовать средства отладки программ в среде программирования, умение 

документировать программы;  

умение создавать веб-страницы;  

владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и 

работы с ними, умение использовать табличные (реляционные) базы данных (составлять 

запросы в базах данных, выполнять сортировку и поиск записей в базе данных, наполнять 

разработанную базу данных) и справочные системы;  

умение использовать компьютерно-математические модели для анализа объектов и 

процессов: формулировать цель моделирования, выполнять анализ результатов, полученных 

в ходе моделирования, оценивать соответствие модели моделируемому объекту или 

процессу, представлять результаты моделирования в наглядном виде;  

умение организовывать личное информационное пространство с использованием 

различных средств цифровых технологий, понимание возможностей цифровых сервисов 

государственных услуг, цифровых образовательных сервисов;  

понимание основных принципов работы, возможностей и ограничения применения 

технологий искусственного интеллекта в различных областях, наличие представлений о 

круге решаемых задач машинного обучения (распознавания, классификации и 

прогнозирования) наличие представлений об использовании информационных технологий в 

различных профессиональных сферах. 
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СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

11 КЛАСС  

Теоретические основы информатики 

Системы. Компоненты системы и их взаимодействие. Системный эффект. Управление 

как информационный процесс. Обратная связь.  

Модели и моделирование. Цель моделирования. Соответствие модели моделируемому 

объекту или процессу, цели моделирования. Формализация прикладных задач.  

Представление результатов моделирования в виде, удобном для восприятия 

человеком. Графическое представление данных (схемы, таблицы, графики).  

Графы. Основные понятия. Виды графов. Описание графов с помощью матриц 

смежности, весовых матриц, списков смежности. Решение алгоритмических задач, 

связанных с анализом графов (построение оптимального пути между вершинами графа, 

определение количества различных путей между вершинами ориентированного 

ациклического графа).  

Деревья. Бинарное дерево. Деревья поиска. Способы обхода дерева. Представление 

арифметических выражений в виде дерева. Дискретные игры двух игроков с полной 

информацией. Построение дерева перебора вариантов, описание стратегии игры в табличной 

форме. Выигрышные и проигрышные позиции. Выигрышные стратегии.  

Средства искусственного интеллекта. Сервисы машинного перевода и распознавания 

устной речи. Когнитивные сервисы. Идентификация и поиск изображений, распознавание 

лиц. Самообучающиеся системы. Искусственный интеллект в компьютерных играх. 

Использование методов искусственного интеллекта в обучающих системах. Использование 

методов искусственного интеллекта в робототехнике. Интернет вещей. Перспективы 

развития компьютерных интеллектуальных систем. Нейронные сети. 

Алгоритмы и программирование 

Формализация понятия алгоритма.  

Оценка сложности вычислений. Время работы и объѐм используемой памяти, их 

зависимость от размера исходных данных. Оценка асимптотической сложности алгоритмов. 

Алгоритмы полиномиальной сложности. Переборные алгоритмы. Примеры различных 

алгоритмов решения одной задачи, которые имеют различную сложность.  

Двумерные массивы (матрицы). Алгоритмы обработки двумерных массивов: 

заполнение двумерного числового массива по заданным правилам, поиск элемента в 

двумерном массиве, вычисление максимума (минимума) и суммы элементов двумерного 

массива, перестановка строк и столбцов двумерного массива. Разработка программ для 

решения простых задач анализа данных (очистка данных, классификация, анализ 

отклонений). 

Поиск простых чисел в заданном диапазоне с помощью алгоритма «решето 

Эратосфена».  

Многоразрядные целые числа, задачи длинной арифметики.  

Словари (ассоциативные массивы, отображения). Хэш-таблицы. Построение 

алфавитно-частотного словаря для заданного текста.  

Анализ текста на естественном языке. Выделение последовательностей по шаблону. 

Регулярные выражения. Частотный анализ.  

Стеки. Анализ правильности скобочного выражения. Вычисление арифметического 

выражения, записанного в постфиксной форме.  

Очереди. Использование очереди для временного хранения данных.  

Связные списки. Реализация стека и очереди с помощью связных списков.  

Алгоритмы на графах. Построение минимального остовного дерева взвешенного 

связного неориентированного графа. Обход графа в глубину. Обход графа в ширину. 
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Количество различных путей между вершинами ориентированного ациклического графа. 

Алгоритм Дейкстры. Алгоритм Флойда–Уоршалла.  

Деревья. Реализация дерева с помощью ссылочных структур. Двоичные (бинарные) 

деревья. Построение дерева для заданного арифметического выражения. Рекурсивные 

алгоритмы обхода дерева. Использование стека и очереди для обхода дерева.  

Динамическое программирование как метод решения задач с сохранением 

промежуточных результатов. Задачи, решаемые с помощью динамического 

программирования: вычисление рекурсивных функций, подсчѐт количества вариантов, 

задачи оптимизации.  

Понятие об объектно-ориентированном программировании. Объекты и классы. 

Свойства и методы объектов. Объектно-ориентированный анализ. Разработка программ на 

основе объектно-ориентированного подхода. Инкапсуляция, наследование, полиморфизм. 

Среды быстрой разработки программ. Проектирование интерфейса пользователя. 

Использование готовых управляемых элементов для построения интерфейса.  

Обзор языков программирования. Понятие о парадигмах программирования. Изучение 

второго языка программирования. 

Информационные технологии 

Этапы компьютерно-математического моделирования: постановка задачи, разработка 

модели, тестирование модели, компьютерный эксперимент, анализ результатов 

моделирования.  

Дискретизация при математическом моделировании непрерывных процессов. 

Моделирование движения. Моделирование биологических систем. Математические модели в 

экономике. Вычислительные эксперименты с моделями.  

Обработка результатов эксперимента. Метод наименьших квадратов. Оценка 

числовых параметров моделируемых объектов и процессов. Восстановление зависимостей по 

результатам эксперимента.  

Вероятностные модели. Методы Монте-Карло. Имитационное моделирование. 

Системы массового обслуживания.  

Табличные (реляционные) базы данных. Таблица – представление сведений об 

однотипных объектах. Поле, запись. Ключ таблицы. Работа с готовой базой данных. 

Заполнение базы данных. Поиск, сортировка и фильтрация данных. Запросы на выборку 

данных. Запросы с параметрами. Вычисляемые поля в запросах.  

Многотабличные базы данных. Типы связей между таблицами. Внешний ключ. 

Целостность базы данных. Запросы к многотабличным базам данных.  

Основные принципы нормализации баз данных. Язык управления данными SQL. 

Создание простых запросов на языке SQL на выборку данных из одной таблицы. 

Нереляционные базы данных. Экспертные системы. 

Тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания   

и применения электронно-образовательных ресурсов.      

 

№ 

п/п 
Раздел 

Количество часов Электронные цифровые 

образовательные 

ресурсы 
Всего 

Контрольные 

работы 

1 Информационные системы   16 1 https://resh.edu.ru 

2 Методы программирования   63  https://resh.edu.ru 

3 Компьютерное моделирование 49  https://resh.edu.ru 

4 
Информационная деятельность 

человека   
6  

https://resh.edu.ru 

5 Итоговое повторение 2 1 https://inf-ege.sdamgia.ru 

 Всего 136 2  
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2.2.9. Физика  

Базовый уровень 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ФИЗИКЕ НА 

УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Освоение учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего образования (базовый 

уровень) должно обеспечить достижение следующих личностных, метапредметных и 

предметных образовательных результатов. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты освоения учебного предмета «Физика» должны отражать готовность 

и способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией 

личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, 

соответствующих традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного 

опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности, в том числе в части: 

1)  гражданского воспитания: 
сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества; 

принятие традиционных общечеловеческих гуманистических и демократических 

ценностей; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в образовательной организации; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями 

и назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтѐрской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 
сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма; 

ценностное отношение к государственным символам, достижениям российских учѐных 

в области физики и техники; 

3) духовно-нравственного воспитания: 
сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности, в том числе в деятельности учѐного; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

4) эстетического воспитания: 
эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного творчества, присущего 

физической науке; 

5) трудового воспитания: 
интерес к различным сферам профессиональной деятельности, в том числе связанным с 

физикой и техникой, умение совершать осознанный выбор будущей профессии и 

реализовывать собственные жизненные планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию в области физики на 

протяжении всей жизни; 

6) экологического воспитания: 
сформированность экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества; 

расширение опыта деятельности экологической направленности на основе имеющихся 

знаний по физике; 

7) ценности научного познания: 
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сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

физической науки; 

осознание ценности научной деятельности, готовность в процессе изучения физики 

осуществлять проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 
самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать еѐ 

всесторонне; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых физических явлениях; 

разрабатывать план решения проблемы с учѐтом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 

оценивать риски последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем. 

Базовые исследовательские действия: 

владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами физической науки; 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности в области 

физики, способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения задач 

физического содержания, применению различных методов познания; 

владеть видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

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

учебных проектов в области физики; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу 

еѐ решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры 

и критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать 

их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности, в том 

числе при изучении физики; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретѐнный опыт; 

уметь переносить знания по физике в практическую область жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; 

ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

Работа с информацией: 
владеть навыками получения информации физического содержания из источников 

разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и 

интерпретацию информации различных видов и форм представления; 

оценивать достоверность информации; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

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

норм, норм информационной безопасности; 

создавать тексты физического содержания в различных форматах с учѐтом назначения 

информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и 

визуализации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
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осуществлять общение на уроках физики и во внеурочной деятельности; 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

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

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учѐтом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия 

по еѐ достижению: составлять план действий, распределять роли с учѐтом мнений 

участников, обсуждать результаты совместной работы; 

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

разработанным критериям; 

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

практической значимости; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять 

творчество и воображение, быть инициативным. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 
самостоятельно осуществлять познавательную деятельность в области физики и 

астрономии, выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи; 

самостоятельно составлять план решения расчѐтных и качественных задач, план 

выполнения практической работы с учѐтом имеющихся ресурсов, собственных 

возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать на себя ответственность за 

решение; 

оценивать приобретѐнный опыт; 

способствовать формированию и проявлению эрудиции в области физики, постоянно 

повышать свой образовательный и культурный уровень. 

Самоконтроль, эмоциональный интеллект: 
давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований; 

использовать приѐмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

признавать своѐ право и право других на ошибки. 

В процессе достижения личностных результатов освоения программы по физике для 

уровня среднего общего образования у обучающихся совершенствуется эмоциональный 

интеллект, предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своѐ эмоциональное состояние, 

видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность 

за своѐ 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; 
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эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 

учитывать его при осуществлении общения, способность к сочувствию и сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими 

людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 11 классе предметные результаты на базовом уровне должны отражать 

сформированность у обучающихся умений: 

демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной 

научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической 

деятельности людей, целостность и единство физической картины мира; 

учитывать границы применения изученных физических моделей: точечный 

электрический заряд, луч света, точечный источник света, ядерная модель атома, нуклонная 

модель атомного ядра при решении физических задач; 

распознавать физические явления (процессы) и объяснять их на основе законов 

электродинамики и квантовой физики: электрическая проводимость, тепловое, световое, 

химическое, магнитное действия тока, взаимодействие магнитов, электромагнитная 

индукция, действие магнитного поля на проводник с током и движущийся заряд, 

электромагнитные колебания и волны, прямолинейное распространение света, отражение, 

преломление, интерференция, дифракция и поляризация света, дисперсия света, 

фотоэлектрический эффект (фотоэффект), световое давление, возникновение линейчатого 

спектра атома водорода, естественная и искусственная радиоактивность; 

описывать изученные свойства вещества (электрические, магнитные, оптические, 

электрическую проводимость различных сред) и электромагнитные явления (процессы), 

используя физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, разность потенциалов, электродвижущая сила, работа тока, 

индукция магнитного поля, сила Ампера, сила Лоренца, индуктивность катушки, энергия 

электрического и магнитного полей, период и частота колебаний в колебательном контуре, 

заряд и сила тока в процессе гармонических электромагнитных колебаний, фокусное 

расстояние и оптическая сила линзы, при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы, указывать формулы, связывающие 

данную физическую величину с другими величинами; 

описывать изученные квантовые явления и процессы, используя физические величины: 

скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, энергия и импульс фотона, 

период полураспада, энергия связи атомных ядер, при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы, указывать формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение 

физической величины; 

анализировать физические процессы и явления, используя физические законы и 

принципы: закон Ома, законы последовательного и параллельного соединения проводников, 

закон Джоуля–Ленца, закон электромагнитной индукции, закон прямолинейного 

распространения света, законы отражения света, законы преломления света, уравнение 

Эйнштейна для фотоэффекта, закон сохранения энергии, закон сохранения импульса, закон 

сохранения электрического заряда, закон сохранения массового числа, постулаты Бора, закон 

радиоактивного распада, при этом различать словесную формулировку закона, его 

математическое выражение и условия (границы, области) применимости; 

определять направление вектора индукции магнитного поля проводника с током, силы 

Ампера и силы Лоренца; 

строить и описывать изображение, создаваемое плоским зеркалом, тонкой линзой; 

выполнять эксперименты по исследованию физических явлений и процессов с 

использованием прямых и косвенных измерений: при этом формулировать проблему/задачу 
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и гипотезу учебного эксперимента, собирать установку из предложенного оборудования, 

проводить опыт и формулировать выводы; 

осуществлять прямые и косвенные измерения физических величин, при этом выбирать 

оптимальный способ измерения и использовать известные методы оценки погрешностей 

измерений; 

исследовать зависимости физических величин с использованием прямых измерений: 

при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависимости 

физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

соблюдать правила безопасного труда при проведении исследований в рамках учебного 

эксперимента, учебно-исследовательской и проектной деятельности с использованием 

измерительных устройств и лабораторного оборудования; 

решать расчѐтные задачи с явно заданной физической моделью, используя физические 

законы и принципы, на основе анализа условия задачи выбирать физическую модель, 

выделять физические величины и формулы, необходимые для еѐ решения, проводить 

расчѐты и оценивать реальность полученного значения физической величины; 

решать качественные задачи: выстраивать логически непротиворечивую цепочку 

рассуждений с опорой на изученные законы, закономерности и физические явления; 

использовать при решении учебных задач современные информационные технологии 

для поиска, структурирования, интерпретации и представления учебной и научно-

популярной информации, полученной из различных источников, критически анализировать 

получаемую информацию; 

объяснять принципы действия машин, приборов и технических устройств, различать 

условия их безопасного использования в повседневной жизни; 

приводить примеры вклада российских и зарубежных учѐных-физиков в развитие 

науки, в объяснение процессов окружающего мира, в развитие техники и технологий; 

использовать теоретические знания по физике в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

работать в группе с выполнением различных социальных ролей, планировать работу 

группы, рационально распределять обязанности и планировать деятельность в 

нестандартных ситуациях, адекватно оценивать вклад каждого из участников группы в 

решение рассматриваемой проблемы. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА (21 ч) 

Постоянный электрический ток (9 ч) 

Электрический ток. Условия возникновения электрического тока. Сила тока. Связь силы тока 

с направленной скоростью. Постоянный электрический ток. Условие существования 

постоянного тока в проводнике. Источник тока. Гальванический элемент. 

Сторонние силы. Движение заряженных частиц в источнике тока. ЭДС источника тока. 

Напряжение. 

Однородный проводник. Зависимость силы тока в проводнике от приложенного к нему 

напряжения. 

Сопротивление проводника. Закон Ома для однородного проводника. Вольт-амперная 

характеристика проводника. 

Зависимость сопротивления от геометрических размеров и материала проводника. Удельное 

сопротивление. Резистор. Проводники. Зависимость удельного сопротивления проводников 

от температуры. 

Сверхпроводимость. Полупроводники. Зависимость удельного сопротивления 

полупроводника от температуры. 
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Соединения проводников. Общее сопротивление при последовательном соединении 

проводников. Параллельное соединение проводников. Гидродинамическая аналогия 

последовательного и параллельного соединений проводников. Смешанное соединение. 

Замкнутая цепь с источником тока. Закон Ома для замкнутой цепи. Сила тока короткого 

замыкания. Цифровые и аналоговые электрические приборы. 

Амперметр. Вольтметр. Включение амперметра и вольтметра в цепь. Работа электрического 

тока. Механизм нагревания кристаллической решетки при протекании электрического тока. 

Закон Джоуля-Ленца. Мощность электрического тока. 

Электролиты. Электролитическая диссоциация. 

Электролиз. Закон Фарадея. Применение электролиза в технике. 

Магнитное поле (6 ч) 

Постоянные магниты. Магнитное поле. Силовые линии магнитного поля. Опыт Эрстеда. 

Вектор магнитной индукции. Правила буравчика и правой руки для прямого тока. Принцип 

суперпозиции. Правило буравчика для витка с током (контурного тока). Линии магнитной 

индукции. Магнитное поле — вихревое поле. Гипотеза Ампера. Земной магнетизм. 

Закон Ампера. Правило левой руки. Модуль вектора магнитной индукции. Единица 

магнитной индукции. Однородное магнитное поле. Силы, действующие на рамку с током в 

однородном магнитном поле. 

Собственная индукция. Принципиальное устройство электроизмерительного прибора и 

электродвигателя. Сила Лоренца. Направление силы Лоренца. Правило левой руки. Плоские 

траектории движения заряженных частиц в однородном магнитном поле. 

Движение заряженных частиц в однородном магнитном поле*. Особенности движения 

заряженных частиц в неоднородном магнитном поле*. 

Опыт Ампера с параллельными проводниками. Поток магнитной индукции. Работа силы 

Ампера при перемещении проводника с током в магнитном поле. Индуктивность контура с 

током. Энергия магнитного поля. Геометрическая интерпретация энергии магнитного поля 

контура с током. 

Электромагнетизм (6 ч) 

Разделение разноименных зарядов в проводнике, движущемся в магнитном поле. ЭДС 

индукции.  

Электромагнитная индукция. Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца. Опыты 

Фарадея с катушками и с постоянным магнитом. Самоиндукция. 

ЭДС самоиндукции. Токи замыкания и размыкания. Трансформатор. Коэффициент 

трансформации. Повышающий и понижающий трансформаторы. Электромагнитная 

индукция в современной технике. 

ЭДС в рамке, вращающейся в однородном магнитном поле. Генератор переменного тока. 

Потери электроэнергии в линиях электропередачи. Схема передачи электроэнергии 

потребителю. 

Зарядка конденсатора. Ток смещения. Магнитоэлектрическая индукция. Емкостное 

сопротивление. Колебательный контур. Энергообмен между электрическим и магнитным 

полями. Период собственных гармонических колебаний. 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ (21 ч) 

Излучение и прием электромагнитных волн радио и СВЧ-диапазона (5 ч) 

Опыт Герца. Электромагнитная волна. Излучение электромагнитных волн. Плотность 

энергии электромагнитного поля. 

Бегущая гармоническая электромагнитная волна. Длина волны. Уравнения для 

напряженности электрического поля и индукция магнитного поля бегущей гармонической 

волны. Поляризация волны. 

Плоскость поляризации электромагнитной волны. Фронт волны. Луч. Интенсивность волны. 

Поток энергии и плотность потока энергии электромагнитной волны. Зависимость 
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интенсивности электромагнитной волны от расстояния до источника излучения и его 

частоты. 

Давление электромагнитной волны. Связь давления электромагнитной волны с ее 

интенсивностью. Импульс электромагнитной волны. Связь импульса электромагнитной 

волны с переносимой ею энергией. 

Диапазон частот. Границы диапазонов длин волн (частот) спектра электромагнитных волн и 

основные источники излучения в соответствующих диапазонах. 

Принципы радиосвязи. Виды радиосвязи: радиотелеграфная, радиотелефонная и 

радиовещание, телевидение, радиолокация. Радиопередача. Модуляция сигнала. Радиоприем. 

Демодуляция сигнала. 

Волновые свойства света (7 ч) 

Волна на поверхности воды от точечного источника. Фронт волны. Принцип Гюйгенса. 

Направление распространения фронта волны. Закон отражения волн. Принцип обратимости 

лучей. Зеркальное и диффузное отражение. 

Закон преломления волн. Абсолютный показатель преломления среды. Закон преломления. 

Полное внутреннее отражение. Волоконная оптика. Дисперсия света. Восприятие и 

воспроизведение цвета. 

Сложение волн от независимых точечных источников. Интерференция. Когерентные волны. 

Время и длина когерентности. Условия минимумов и максимумов при интерференции волн. 

Геометрическая разность хода волн. Опыт Юнга. Способы получения когерентных 

источников. Интерференция света в тонких пленках. Просветление оптики. 

Нарушение волнового фронта в среде. Дифракция. 

Принцип Гюйгенса—Френеля. Дифракция света на щели. Зона Френеля. Условия 

дифракционных минимумов и максимумов. Дифракционная решетка. 

Квантовая теория электромагнитного излучения и вещества (9 ч) 

Квантовая гипотеза Планка. Фотон. Основные физические характеристики фотона. 

Фотоэффект. Опыты Столетова. Законы фотоэффекта. Работа выхода. 

Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Зависимость кинетической энергии фотоэлектронов 

от частоты света. 

Корпускулярные и волновые свойства фотонов. Корпускулярно-волновой дуализм. 

Дифракция отдельных фотонов. Гипотеза де Бройля. Длина волны де Бройля. Соотношение 

неопределенностей Гейзенберга. 

Опыт Резерфорда. Планетарная модель атома. Размер атомного ядра. Первый постулат Бора. 

Правило квантования орбит Бора. Энергетический уровень. 

Свободные и связанные состояния электрона. Энергия ионизации. Второй постулат Бора. 

Серии излучения атома водорода. Виды излучений. Линейчатый спектр. Спектральный 

анализ и его применение. 

Поглощение и излучение света атомами. Спонтанное и индуцированное излучение. Принцип 

действия лазера. Инверсная населенность энергетических уровней. Применение лазеров.  

ФИЗИКА ВЫСОКИХ ЭНЕРГИЙ (8 ч) 

Физика атомного ядра (5 ч) 

Протон и нейтрон. Протонно-нейтронная модель ядра. Изотопы. Сильное взаимодействие 

нуклонов. 

Состав и размер ядра. Удельная энергия связи. Зависимость удельной энергии связи от 

массового числа. Синтез и деление ядер. Радиоактивность. Виды радиоактивности. 

Радиоактивный распад. Альфа-распад. Бета-распад. Гамма-излучение. Период полураспада. 

Закон радиоактивного распада. Активность радиоактивного вещества. 

Деление ядер урана. Цепная реакция деления. Скорость цепной реакции. Критическая масса. 

Ядерный реактор. Атомная электростанция (АЭС). Ядерная безопасность АЭС. 

Термоядерные реакции. Управляемый термоядерный синтез. Ядерное оружие*. 
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Атомная и водородная бомбы*. Воздействие радиоактивного излучения на вещество. Доза 

поглощенного излучения и ее единица. 

Коэффициент относительной биологической активности (коэффициент качества). 

Эквивалентная доза поглощенного излучения. Естественный радиационный фон 

Элементарные частицы (3 ч) 

Элементарная частица. Фундаментальные частицы. Фермионы и бозоны. Принцип Паули. 

Античастицы. Процессы взаимопревращения частиц. Лептоны*. Слабое взаимодействие 

лептонов*. Классификация адронов*. Мезоны и барионы*. Подгруппы барионов: нуклоны и 

гипероны*. Закон сохранения барионного заряда*. Структура адронов*. Кварковая гипотеза 

Геллмана и Цвейга*. Кварки и антикварки*. Характеристики основных типов кварков: спин, 

электрический заряд, барионный заряд*. Аромат*. Цвет кварков*. Фундаментальные 

частицы*. 

Взаимодействие кварков*. Глюоны*. 

ЭЛЕМЕНТЫ АСТРОФИЗИКИ (4 ч) 

Эволюция Вселенной (4 ч) 

Астрономические структуры. Разбегание галактик*. Закон Хаббла*. Красное смещение 

спектральных линий*. Возраст Вселенной*. Большой взрыв*. Основные периоды эволюции 

Вселенной*. 

Образование галактик. Возникновение звезд. Эволюция звезд различной массы. Синтез 

тяжелых химических элементов. Химический состав межзвездного вещества. Образование 

прото-Солнца и газопылевого диска. Эволюция газопылевого диска. 

Планетезимали. Образование и эволюция планет земной группы и планет-гигантов. Модель 

Фридмана*. Критическая плотность Вселенной*. Будущее Вселенной* 

 

ОБОБЩАЮЩЕЕ ПОВТОРЕНИЕ (12 ч) 

 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы с применением 

электронных (цифровых) образовательных ресурсов 

 

11 КЛАСС 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы 

Всего Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

1 Инструктаж по ТБ. 

Электрический ток. Сила 

тока 

1   Библиотека ЦОК  

2 Источник тока в 

электрической цепи. ЭДС 

1   Библиотека ЦОК  

3 Закон Ома для однородного 

проводника (участка цепи) 

1   Библиотека ЦОК  

4 Входная контрольная 

работа 

1 1  Библиотека ЦОК  

5 Зависимость удельного 

сопротивления 

проводников и 

полупроводников от 

температуры 

1   Библиотека ЦОК  
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№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы 

Всего Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

6 Соединения проводников 1   Библиотека ЦОК 

7 Закон Ома для замкнутой 

цепи 

1   Библиотека ЦОК  

8 Измерение силы тока и 

напряжения 

1   Библиотека ЦОК  

9 Тепловое действие тока. 

Закон Джоуля-Ленца 

1   Библиотека ЦОК  

10 Контрольная работа №1 

«Постоянный 

электрический ток» 

1 1  Библиотека ЦОК  

11 Магнитное взаимодействие. 

Магнитное поле 

электрического тока 

1   Библиотека ЦОК  

12 Линии магнитной 

индукции 

1   Библиотека ЦОК 

13 Действие магнитного поля 

на проводник с током 

1   Библиотека ЦОК  

14 Действие магнитного поля 

на движущиеся заряженные 

частицы 

1   Библиотека ЦОК  

15 Взаимодействие 

электрических токов. 

Магнитный поток 

1   Библиотека ЦОК  

16 Энергия магнитного поля 

тока 

1   Библиотека ЦОК  

17 ЭДС в проводнике, 

движущемся в магнитном 

поле 

1   Библиотека ЦОК  

18 Электромагнитная 

индукция 

1   Библиотека ЦОК 

19 Самоиндукция 1   Библиотека ЦОК  

20 Использование 

электромагнитной 

индукции 

1   Библиотека ЦОК  

21 Магнитоэлектрическая 

индукция 

1   Библиотека ЦОК  

22 Лабораторная работа №1 

«Изучение явления 

электромагнитной 

индукции» 

1  1 Библиотека ЦОК  

23 Электромагнитные волны 1   Библиотека ЦОК  
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№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы 

Всего Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

24 Распространение 

электромагнитных волн 

1   Библиотека ЦОК 

25 Энергия, давление и 

импульс электромагнитных 

волн 

1   Библиотека ЦОК  

26 Спектр электромагнитных 

волн 

1   Библиотека ЦОК  

27 Радио- и СВЧ-волны в 

средствах связи 

1   Библиотека ЦОК  

28  Итоговое тестирование за 

первое полугодия 

1   Библиотека ЦОК  

29 Принцип Гюйгенса 1   Библиотека ЦОК  

30 Преломление волн. Полное 

внутреннее отражение. 

Дисперсия света 

1   Библиотека ЦОК 

31 Интерференция волн. 

Взаимное усиление и 

ослабление волн в 

пространстве 

1   Библиотека ЦОК  

32 Когерентные источники 

света 

1   Библиотека ЦОК  

33 Дифракция света 1   Библиотека ЦОК  

34 Лабораторная работа №2 

«Наблюдение 

интерференции и 

дифракции света» 

1  1 Библиотека ЦОК  

35 Контрольная работа №2 

«Волновые свойства света» 

1 1  Библиотека ЦОК  

36 Фотоэффект 1   Библиотека ЦОК 

37 Корпускулярно-волновой 

дуализм 

1   Библиотека ЦОК  

38 Волновые свойства частиц 1   Библиотека ЦОК  

39 Планетарная модель атома 1   Библиотека ЦОК  

40 Теория атома водорода 1   Библиотека ЦОК  

41 Поглощение и излучение 

света атомом 

1   Библиотека ЦОК  

42 Лазер 1   Библиотека ЦОК 

43 Лабораторная работа №3 

«Наблюдение линейчатого 

и сплошного спектров 

испускания» 

1  1 Библиотека ЦОК  



193 

 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы 

Всего Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

44 Контрольная работа №3 

«Квантовая теория 

электромагнитного 

излучения и вещества» 

1 1  Библиотека ЦОК  

45 Состав атомного ядра 1   Библиотека ЦОК  

46 Энергия связи нуклонов в 

ядре 

1   Библиотека ЦОК  

47 Естественная 

радиоактивность. Закон 

радиоактивного распада 

1   Библиотека ЦОК  

48 Ядерная энергетика 1   Библиотека ЦОК 

49 Биологическое действие 

радиоактивных излучений 

1   Библиотека ЦОК  

50 Классификация 

элементарных частиц 

1   Библиотека ЦОК  

51 Лептоны и адроны 1   Библиотека ЦОК  

52 Взаимодействие кварков 1   Библиотека ЦОК  

53 Структура Вселенной. 

Расширение Вселенной 

1   Библиотека ЦОК  

54 Звѐзды, галактики 1   Библиотека ЦОК 

55 Образование и эволюция 

Солнечной системы 

1   Библиотека ЦОК  

56 Возможные сценарии 

эволюции Вселенной 

1   Библиотека ЦОК  

57 Кинематика материальной 

точки 

1   Библиотека ЦОК  

58 Динамика материальной 

точки 

1   Библиотека ЦОК  

59 Законы сохранения. 

Динамика периодического 

движения 

1   Библиотека ЦОК  

60 Релятивистская механика 1   Библиотека ЦОК 

61 Молекулярная структура 

вещества. Молекулярно-

кинетическая теория 

идеального газа 

1   Библиотека ЦОК  

62 Термодинамика. 

Механические волны. 

Акустика 

1   Библиотека ЦОК  

63 Электромагнитное 

взаимодействие 

1   Библиотека ЦОК  
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№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы 

Всего Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

неподвижных зарядов 

64 Постоянный электрический 

ток 

1   Библиотека ЦОК  

65 Магнитное поле 1   Библиотека ЦОК  

66 Электромагнетизм 1   Библиотека ЦОК 

67 Итоговая контрольная 

работа 

1 1   

68 Излучение и приѐм 

электромагнитных волн 

радио- и СВЧ-диапазона. 

Волновые свойства света. 

Квантовая теория 

электромагнитного 

излучения и вещества 

1    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

68 4 3 

 

 

 

Углубленный уровень 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ФИЗИКЕ НА 

УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты освоения учебного предмета «Физика» должны отражать 

готовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней 

позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, 

соответствующих традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного 

опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности, в том числе в части: 

гражданского воспитания: 
 сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества; 

 принятие традиционных общечеловеческих гуманистических и демократических 

ценностей; 

 готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в образовательной организации; 

 умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 

функциями и назначением; 

 готовность к гуманитарной и волонтѐрской деятельности. 

патриотического воспитания: 
 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма; 

 ценностное отношение к государственным символам, достижениям российских 

учѐных в области физики и технике. 

духовно-нравственного воспитания: 
 сформированность нравственного сознания, этического поведения; 
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 способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности, в том числе в деятельности учѐного; 

 осознание личного вклада в построение устойчивого будущего. 

эстетического воспитания: 
 эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного творчества, присущего 

физической науке. 

трудового воспитания: 
 интерес к различным сферам профессиональной деятельности, в том числе связанным 

с физикой и техникой, умение совершать осознанный выбор будущей профессии и 

реализовывать собственные жизненные планы; 

 готовность и способность к образованию и самообразованию в области физики на 

протяжении всей жизни. 

экологического воспитания: 
 сформированность экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем; 

 планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества; 

 расширение опыта деятельности экологической направленности на основе 

имеющихся знаний по физике. 

ценности научного познания: 
 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

физической науки; 

 осознание ценности научной деятельности, готовность в процессе изучения физики 

осуществлять проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 
 самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать еѐ 

всесторонне; 

 определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых физических явлениях; 

 разрабатывать план решения проблемы с учѐтом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; 

 вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 

оценивать риски последствий деятельности; 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

 развивать креативное мышление при решении жизненных проблем. 

Базовые исследовательские действия: 

 владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами физической 

науки; 

 владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности в области 

физики, способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения задач 

физического содержания, применению различных методов познания; 

 владеть видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

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

учебных проектов в области физики; 

 выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать 

гипотезу еѐ решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать 

параметры и критерии решения; 
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 анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать 

их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности, в том 

числе при изучении физики; 

 давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретѐнный опыт; 

 уметь переносить знания по физике в практическую область жизнедеятельности; 

 уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

 выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; 

 ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

Работа с информацией: 
 владеть навыками получения информации физического содержания из источников 

разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и 

интерпретацию информации различных видов и форм представления; 

 оценивать достоверность информации; 

 использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

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

норм, норм информационной безопасности; 

 создавать тексты физического содержания в различных форматах с учѐтом 

назначения информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и 

визуализации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
 осуществлять общение на уроках физики и во внеурочной деятельности; 

 распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

 развѐрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых 

средств; 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

 выбирать тематику и методы совместных действий с учѐтом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 

 принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

действия по еѐ достижению: составлять план действий, распределять роли с учѐтом мнений 

участников, обсуждать результаты совместной работы; 

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

разработанным критериям; 

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

практической значимости; 

 осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, 

проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 
 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность в области физики и 

астрономии, выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи; 

 самостоятельно составлять план решения расчѐтных и качественных задач, план 

выполнения практической работы с учѐтом имеющихся ресурсов, собственных 

возможностей и предпочтений; 

 давать оценку новым ситуациям; 

 расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

 делать осознанный выбор, аргументировать его, брать на себя ответственность за 

решение; 

 оценивать приобретѐнный опыт; 
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 способствовать формированию и проявлению эрудиции в области физики, постоянно 

повышать свой образовательный и культурный уровень. 

Самоконтроль, эмоциональный интеллект: 
 давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований; 

 использовать приѐмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

 уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

 признавать своѐ право и право других на ошибки. 

В процессе достижения личностных результатов освоения программы по физике для уровня 

среднего общего образования у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, 

предполагающий сформированность: 

 самосознания, включающего способность понимать своѐ эмоциональное состояние, 

видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

 саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность 

за своѐ поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять 

гибкость, быть открытым новому; 

 внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, 

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

 эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 

учитывать его при осуществлении общения, способность к сочувствию и сопереживанию; 

 социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими 

людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения предметные результаты на углублѐнном уровне должны отражать 

сформированность у обучающихся умений: 

 понимать роль физики в экономической, технологической, социальной и этической 

сферах деятельности человека, роль и место физики в современной научной картине мира, 

роль астрономии в практической деятельности человека и дальнейшем научно-техническом 

развитии, значение описательной, систематизирующей, объяснительной и прогностической 

функций физической теории – электродинамики, специальной теории относительности, 

квантовой физики, роль физической теории в формировании представлений о физической 

картине мира, место физической картины мира в общем ряду современных естественно-

научных представлений о природе; 

 различать условия применимости моделей физических тел и процессов (явлений): 

однородное электрическое и однородное магнитное поля, гармонические колебания, 

математический маятник, идеальный пружинный маятник, гармонические волны, идеальный 

колебательный контур, тонкая линза, моделей атома, атомного ядра и квантовой модели 

света; 

 различать условия (границы, области) применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов и ограниченность использования частных 

законов; 

 анализировать и объяснять электромагнитные процессы и явления, используя 

основные положения и законы электродинамики и специальной теории относительности 

(закон сохранения электрического заряда, сила Ампера, сила Лоренца, закон 

электромагнитной индукции, правило Ленца, связь ЭДС самоиндукции в элементе 
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электрической цепи со скоростью изменения силы тока, постулаты специальной теории 

относительности Эйнштейна); 

 анализировать и объяснять квантовые процессы и явления, используя положения 

квантовой физики (уравнение Эйнштейна для фотоэффекта, первый и второй постулаты 

Бора, принцип соотношения неопределѐнностей Гейзенберга, законы сохранения зарядового 

и массового чисел и энергии в ядерных реакциях, закон радиоактивного распада); 

 описывать физические процессы и явления, используя величины: напряжѐнность 

электрического поля, потенциал электростатического поля, разность потенциалов, 

электродвижущая сила, индукция магнитного поля, магнитный поток, сила Ампера, 

индуктивность, электродвижущая сила самоиндукции, энергия магнитного поля проводника 

с током, релятивистский импульс, полная энергия, энергия покоя свободной частицы, 

энергия и импульс фотона, массовое число и заряд ядра, энергия связи ядра; 

 объяснять особенности протекания физических явлений: электромагнитная индукция, 

самоиндукция, резонанс, интерференция волн, дифракция, дисперсия, полное внутреннее 

отражение, фотоэлектрический эффект (фотоэффект), альфа- и бета-распады ядер, гамма-

излучение ядер, физические принципы спектрального анализа и работы лазера; 

 определять направление индукции магнитного поля проводника с током, силы 

Ампера и силы Лоренца; 

 строить изображение, создаваемое плоским зеркалом, тонкой линзой, и рассчитывать 

его характеристики; 

 применять основополагающие астрономические понятия, теории и законы для 

анализа и объяснения физических процессов, происходящих в звѐздах, в звѐздных системах, 

в межгалактической среде; движения небесных тел, эволюции звѐзд и Вселенной; 

 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 

измерений, при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной 

зависимости физических величин в виде графиков с учѐтом абсолютных погрешностей 

измерений, делать выводы по результатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин, при этом выбирать 

оптимальный метод измерения, оценивать абсолютные и относительные погрешности 

прямых и косвенных измерений; 

 проводить опыты по проверке предложенной гипотезы: планировать эксперимент, 

собирать экспериментальную установку, анализировать полученные результаты и делать 

вывод о статусе предложенной гипотезы; 

 описывать методы получения научных астрономических знаний; 

 соблюдать правила безопасного труда при проведении исследований в рамках 

учебного эксперимента, практикума и учебно-исследовательской и проектной деятельности с 

использованием измерительных устройств и лабораторного оборудования; 

 решать расчѐтные задачи с явно заданной и неявно заданной физической моделью: на 

основании анализа условия выбирать физические модели, отвечающие требованиям задачи, 

применять формулы, законы, закономерности и постулаты физических теорий при 

использовании математических методов решения задач, проводить расчѐты на основании 

имеющихся данных, анализировать результаты и корректировать методы решения с учѐтом 

полученных результатов; 

 решать качественные задачи, требующие применения знаний из разных разделов 

курса физики, а также интеграции знаний из других предметов естественно-научного цикла: 

выстраивать логическую цепочку рассуждений с опорой на изученные законы, 

закономерности и физические явления; 

 использовать теоретические знания для объяснения основных принципов работы 

измерительных приборов, технических устройств и технологических процессов; 

 приводить примеры вклада российских и зарубежных учѐных-физиков в развитие 

науки, в объяснение процессов окружающего мира, в развитие техники и технологий; 
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 анализировать и оценивать последствия бытовой и производственной деятельности 

человека, связанной с физическими процессами, с позиций экологической безопасности, 

представлений о рациональном природопользовании, а также разумном использовании 

достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества; 

 применять различные способы работы с информацией физического содержания с 

использованием современных информационных технологий, при этом использовать 

современные информационные технологии для поиска, переработки и предъявления учебной 

и научно-популярной информации, структурирования и интерпретации информации, 

полученной из различных источников, критически анализировать получаемую информацию 

и оценивать еѐ достоверность как на основе имеющихся знаний, так и на основе анализа 

источника информации; 

 проявлять организационные и познавательные умения самостоятельного 

приобретения новых знаний в процессе выполнения проектных и учебно-исследовательских 

работ; 

 работать в группе с исполнением различных социальных ролей, планировать работу 

группы, рационально распределять деятельность в нестандартных ситуациях, адекватно 

оценивать вклад каждого из участников группы в решение рассматриваемой проблемы; 

 проявлять мотивацию к будущей профессиональной деятельности по специальностям 

физико-технического профиля. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА (51 ч) 

Постоянный электрический ток (19 ч) 

Электрический ток. Условия возникновения электрического тока. Сила тока. Связь силы тока 

с направленной скоростью. Постоянный электрический ток. Условие существования 

постоянного тока в проводнике. Источник тока. Гальванический элемент. Сторонние силы. 

ЭДС источника тока. Зависимость силы тока в проводнике от приложенного к нему 

напряжения. Сопротивление проводника. Закон Ома для однородного проводника. Вольт-

амперная характеристика проводника. Зависимость сопротивления от геометрических 

размеров и материала проводника. Удельное сопротивление. Резистор. Зависимость 

удельного сопротивления проводников от температуры. Удельное сопротивление 

полупроводников. Собственная проводимость полупроводников. Сверхпроводимость. 

Критическая температура. Отличие движения заряженных частиц в проводнике и 

сверхпроводнике. Изотопический эффект. Куперовские пары. Соединения проводников. 

Общее сопротивление при последовательном соединении проводников. Электрическая 

проводимость проводника. 

Проводимость цепи при параллельном соединении проводников. Гидродинамическая 

аналогия последовательного и параллельного соединений проводников. Смешанное 

соединение проводников. Электрические схемы с перемычками. Мостик Уитстона. 

Замкнутая цепь с одним источником тока. Закон Ома для замкнутой цепи с одним 

источником. Сила тока короткого замыкания. Замкнутая цепь с несколькими источниками 

тока. Закон Ома для цепи с несколькими источниками тока. Расчет силы тока и напряжения в 

электрических цепях. 

Цифровые и аналоговые электрические приборы. Амперметр. Шунт. Вольтметр. Добавочное 

сопротивление. Включение амперметра и вольтметра в цепь. Работа электрического тока. 

Тепловое действие электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. 

Мощность электрического тока. Передача электроэнергии от источника к потребителю. 

Максимальная мощность, передаваемая потребителю. Потери мощности в подводящих 

проводах. Электролиты. Электролитическая диссоциация. Электролиз. Закон Фарадея. 

Постоянная Фарадея. Объединенный закон Фарадея. Применение электролиза в технике. 

Магнитное поле (13 ч) 
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Постоянные магниты. Магнитное поле. Опыт Эрстеда. Вектор магнитной индукции. Правила 

буравчика и правой руки для прямого тока. Принцип суперпозиции. Правило буравчика для 

витка с током (контурного тока). Линии магнитной индукции. Гипотеза Ампера. Земной 

магнетизм. 

Действие магнитного поля на проводник с током. Закон Ампера. Правило левой руки. Рамка 

с током в однородном магнитном поле. Однородное магнитное поле. Собственная индукция. 

Принципиальное устройство электроизмерительного прибора и электродвигателя. Действие 

магнитного поля на движущиеся заряженные частицы. Сила Лоренца. Правило левой руки. 

Плоские траектории движения заряженных частиц в однородном магнитном поле. Масс-

спектрограф. Принцип измерения масс заряженных частиц. Циклотрон. Движение 

заряженных частиц в однородном магнитном поле. Особенности движения заряженных 

частиц в неоднородном магнитном поле. Радиационные пояса Земли. Взаимодействие 

электрических токов. 

Магнитный поток. Работа силы Ампера при перемещении проводника с током в магнитном 

поле. Индуктивность контура с током. Энергия магнитного поля. Магнитное поле в 

веществе. Диамагнетики, парамагнетики, ферромагнетики. Магнитная проницаемость среды. 

Диамагнетизм. Парамагнетизм. Ферромагнетик во внешнем магнитном поле. Остаточная 

намагниченность. 

Электромагнетизм (9 ч) 

Разделение разноименных зарядов в проводнике, движущемся в магнитном поле. ЭДС 

индукции. Электромагнитная индукция. Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца. 

Способы получения индукционного тока. Опыты Фарадея. Самоиндукция. Опыт Генри. ЭДС 

самоиндукции. Токи замыкания и размыкания. Время релаксации. Использование 

электромагнитной индукции. Трансформатор. Коэффициент трансформации. Повышающий 

и понижающий трансформаторы. 

Электромагнитная индукция в современной технике. ЭДС в рамке, вращающейся в 

однородном магнитном поле. Генератор переменного тока. Потери электроэнергии в линиях 

электропередачи. Схема передачи электроэнергии потребителю. 

Цепи переменного тока (10 ч) 

Представление гармонического колебания на векторной диаграмме. Мгновенное значение 

напряжения. Фаза колебаний. Начальная фаза колебаний. 

Сложение двух колебаний. Резистор в цепи переменного тока. Действующее значение силы 

переменного тока. Активное сопротивление. Разрядка конденсатора. Время релаксации R—

С-цепи. Зарядка конденсатора. Ток смещения. Магнитоэлектрическая индукция. Емкостное 

сопротивление. Индуктивное сопротивление. Среднее значение мощности переменного тока 

в катушке за период. 

Свободные гармонические электромагнитные колебания в колебательном контуре. 

Энергообмен между электрическим и магнитным полями. Колебательный контур. Формула 

Томсона. Вынужденные электромагнитные колебания в колебательном контуре. Векторная 

диаграмма для колебательного контура. Полное сопротивление контура переменному току. 

Резонанс в колебательном контуре. Использование явления резонанса в радиотехнике. 

Собственная проводимость полупроводников. Примесная проводимость. Донорные и 

акцепторные примеси. Полупроводники n- и р-типа. p—n-Переход. Вольт-амперная 

характеристика р—n-перехода. Полупроводниковый диод. Выпрямление переменного тока. 

Одно- и двухполупериодное выпрямление. n—р—n- и р—n—р-транзисторы. Усилитель на 

транзисторе. Генератор на транзисторе. 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ (43 ч) 

Излучение и прием электромагнитных волн радио- и СВЧ-диапазона (7 ч) 

Электромагнитные волны. Опыт Герца. Излучение электромагнитных волн. Плотность 

энергии электромагнитного поля. 
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Бегущая гармоническая электромагнитная волна. Длина волны. Уравнения напряженности 

электрического поля и индукция магнитного поля для бегущей гармонической волны. 

Поляризация волны. Интенсивность волны. Поток энергии и плотность потока энергии 

электромагнитной волны. Зависимость интенсивности электромагнитной волны от 

расстояния до источника излучения и его частоты. 

Давление и импульс электромагнитной волны. Измерение давления света. Границы 

диапазонов длин волн (частот) спектра электромагнитных волн и основные источники 

излучения в соответствующих диапазонах. Принципы радиосвязи. Виды радиосвязи. 

Радиопередача. Модуляция передаваемого сигнала. Амплитудная и частотная модуляция. 

Принципиальная схема передатчика амплитудно-модулированных колебаний. Радиоприем. 

Детектирование сигнала. Схема простейшего радиоприемника. 

Геометрическая оптика (17 ч) 

Волна на поверхности от точечного источника. 

Принцип Гюйгенса. Закон отражения волн. Обратимость световых лучей. Отражение света. 

Изображение предмета в плоском зеркале. Мнимое изображение. Преломление волн. Закон 

преломления. Абсолютный показатель преломления среды. Полное внутреннее отражение. 

Использование полного внутреннего отражения в волоконной оптике. Дисперсия света. 

Призма Ньютона. Зависимость абсолютного показателя преломления от частоты световой 

волны. Построение изображений и хода лучей при преломлении света. Прохождение света 

через плоскопараллельную пластинку и призму. Призма полного внутреннего отражения. 

Линзы. Типы линз. Собирающие и рассеивающие линзы. Тонкая линза. Главный фокус 

линзы. Фокусное расстояние. Оптическая сила линзы. Основные лучи для собирающей 

линзы. Изображение предмета в собирающей линзе. Типы изображений. Формула тонкой 

собирающей линзы. Характеристики изображений в собирающих линзах. 

Основные лучи для рассеивающей линзы. Изображение предмета в рассеивающей линзе. 

Формула тонкой рассеивающей линзы. Характеристики изображения в рассеивающей линзе. 

Графики зависимости f(d) и Г(d). Главный фокус оптической системы. Фокусное расстояние 

системы из двух собирающих линз, из рассеивающей и собирающей линзы. Оптическая сила 

системы близко расположенных линз. 

Человеческий глаз как оптическая система. Строение глаза. Аккомодация. Расстояние 

наилучшего зрения. Дефекты зрения и их коррекция. Астигматизм. Оптические  приборы, 

увеличивающие угол зрения. Лупа. Угловое увеличение. Оптический микроскоп. Объектив и 

окуляр. Оптический телескоп-рефрактор. 

Волновая оптика (8 ч) 

Интерференция волн. Принцип независимости световых пучков. Сложение волн от 

независимых точечных источников. Интерференция. Когерентные волны. Время и длина 

когерентности. Условия минимумов и максимумов при интерференции волн. Геометрическая 

разность хода волн. Интерференция синхронно излучающих источников. 

Опыт Юнга. Способы получения когерентных источников. Интерференция света в тонких 

пленках. Просветление оптики. Нарушение волнового фронта в среде. Дифракция. 

Дифракция света на щели. Принцип Гюйгенса—Френеля. Зона Френеля. Условия 

дифракционных минимумов и максимумов. Особенности дифракционной картины. 

Дифракционная решетка. Период решетки. Условия главных максимумов и побочных 

минимумов. Разрешающая способность дифракционной решетки. 

Квантовая теория электромагнитного излучения и вещества (11 ч) 

Тепловое излучение. Абсолютно черное тело. Ультрафиолетовая катастрофа. Квантовая 

гипотеза Планка. Законы теплового излучения. Фотон. Основные физические 

характеристики фотона. Фотоэффект. Опыты Столетова. Законы фотоэффекта. 

Квантовая теория фотоэффекта. Работа выхода. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. 

Зависимость кинетической энергии фотоэлектронов от частоты света. 
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Корпускулярные и волновые свойства фотонов. Корпускулярно-волновой дуализм. 

Дифракция отдельных фотонов. Гипотеза де Бройля. Длина волны де Бройля. Соотношение 

неопределенностей Гейзенберга. 

Планетарная модель атома. Опыт Резерфорда. Размер атомного ядра. Теория атома водорода. 

Первый постулат Бора. Правило квантования орбит Бора. Энергетический спектр атома 

водорода. Энергия ионизации. Второй постулат Бора. Серии излучения атома водорода. 

Виды излучений. Линейчатый спектр. Спектральный анализ и его применение. 

Процессы взаимодействия атома с фотоном. Лазер. Принцип действия лазера. Основные 

особенности лазерного излучения. Применение лазеров. 

Электрический разряд в газах. Несамостоятельный и самостоятельный разряды. Виды 

газового разряда. Газовый разряд в современной технике. Электрический ток в вакууме. 

ФИЗИКА ВЫСОКИХ ЭНЕРГИЙ (16 ч) 

Физика атомного ядра (10 ч) 

Протон и нейтрон. Протонно-нейтронная модель ядра. Изотопы. Сильное взаимодействие 

нуклонов. Комптоновская длина волны частицы. Состав и размер ядра. Удельная энергия 

связи. Зависимость удельной энергии связи нуклона в ядре от массового числа. Синтез и 

деление ядер. Радиоактивность. Виды радиоактивности: естественная и искусственная. 

Радиоактивный распад. Альфа-распад. Энергия распада. Бета-распад. Гамма-излучение. 

Период полураспада. Закон радиоактивного распада. Активность радиоактивного вещества. 

Радиоактивные серии. 

Искусственная радиоактивность. Деление ядер урана. Цепная реакция деления. 

Самоподдерживающаяся реакция деления ядер. Критическая масса. Критический размер 

активной зоны. Ядерный реактор. Основные элементы ядерного реактора и их назначение. 

Атомная электростанция (АЭС). Мощность реактора. Ядерная безопасность АЭС. 

Термоядерные реакции. Реакция синтеза легких ядер. Термоядерный синтез. Управляемый 

термоядерный синтез. Ядерное оружие. Условие возникновения неуправляемой цепной 

реакции деления ядер. Атомная бомба, ее принципиальная конструкция. Водородная 

(термоядерная) бомба, ее принципиальная конструкция. 

Биологическое действие радиоактивных излучений. Воздействие радиоактивного излучения 

на вещество. Доза поглощенного излучения. Коэффициент относительной биологической 

активности. Эквивалентная доза поглощенного излучения. Вклад различных источников 

ионизирующего ядерной реакции деления; 

Элементарные частицы (6 ч) 

Классификация элементарных частиц. Фермионы и бозоны. Принцип Паули. Распределение 

фермионов по энергетическим состояниям. Античастицы. Принцип зарядового сопряжения. 

Процессы взаимопревращения частиц. Адроны и лептоны. Лептонный заряд. Закон 

сохранения лептонного заряда. Слабое взаимодействие лептонов. Бета-распад с участием 

промежуточного W-бозона. 

Классификация и структура адронов. Мезоны и барионы. Подгруппы барионов. Структура 

адронов. Кварковая гипотеза М. Геллмана и Д. Цвейга. 

Кварки и антикварки. Характеристики основных типов кварков. Закон сохранения 

барионного заряда. Аромат. Взаимодействие кварков. Цвет кварков. Фундаментальные 

частицы. Кварк-лептонная симметрия. Фундаментальные частицы, образующие Вселенную. 

Три поколения фундаментальных частиц. Глюоны. 

ЭЛЕМЕНТЫ АСТРОФИЗИКИ (8 ч) 

Эволюция Вселенной (8 ч) 

Астрономические структуры, их средний размер. Примерное число звезд в Галактике. 

Разбегание галактик. Закон Хаббла. Красное смещение спектральных линий. Возраст 

Вселенной. Модель Фридмана. Критическая плотность Вселенной. Большой взрыв. 

Основные периоды эволюции Вселенной. 



203 

 

Космологическая модель Большого взрыва. Планковская эпоха. Вещество в ранней 

Вселенной. Доминирование излучения. Эра нуклеосинтеза. 

Образование водородно-гелиевой плазмы. Эра атомов. Реликтовое излучение. Образование 

сверхскоплений галактик, эллиптических и спиральных галактик. Возникновение звезд. 

Протон-протонный цикл. 

Эволюция звезд различной массы. Коричневый и белый карлик. Красный гигант и 

сверхгигант.  

Планетарная туманность. Нейтронная и сверхновая звезда. Синтез тяжелых химических 

элементов. Квазары. Химический состав межзвездного вещества. Образование Солнечной 

системы. Образование протосолнца и газопылевого диска. Планетезимали. Протопланеты. 

Образование и эволюция планет земной группы и планет-гигантов. 

Астероиды и кометы. Жизнь в Солнечной системе.  

Жизнь во Вселенной  

ОБОБЩАЮЩЕЕ ПОВТОРЕНИЕ (32 ч) 

ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ (20 ч) 

 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы с применением 

электронных (цифровых) образовательных ресурсов 

 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы 

Всего Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

1 Инструктаж по ТБ. 

Электрический ток. Сила 

тока 

1   Библиотека ЦОК  

2 Источник тока 1   Библиотека ЦОК  

3 Источник тока в 

электрической цепи 

1   Библиотека ЦОК  

4 Входная контрольная 

работа 

1 1   

5 Закон Ома для однородного 

проводника (участка цепи) 

1   Библиотека ЦОК  

6 Сопротивление проводника 1   Библиотека ЦОК  

7 Зависимость удельного 

сопротивления 

проводников и 

полупроводников от 

температуры 

1   Библиотека ЦОК  

8 Сверхпроводимость 1   Библиотека ЦОК  

9 Соединения проводников 1   Библиотека ЦОК  

10 Расчет сопротивления 

электрических цепей 

1   Библиотека ЦОК 

11 Лабораторная работа №1 

«Исследование смешанного 

соединения проводников» 

1  1   
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№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы 

Всего Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

12 Контрольная работа №1 

«Закон Ома для участка 

цепи» 

1 1  Библиотека ЦОК  

13 Закон Ома для замкнутой 

цепи 

1   Библиотека ЦОК  

14 Лабораторная работа №2 

«Изучение закона Ома для 

полной цепи» 

1  1   

15 Закон Ома для замкнутой 

цепи. Расчет силы тока и 

напряжения в 

электрических цепях 

1   Библиотека ЦОК  

16 Измерение силы тока и 

напряжения 

1   Библиотека ЦОК 

17 Тепловое действие 

электрического тока. Закон 

Джоуля-Ленца 

1   Библиотека ЦОК  

18 Передача электроэнергии от 

источника к потребителю 

1   Библиотека ЦОК  

19 Электрический ток в 

растворах и расплавах 

электролитов 

1   Библиотека ЦОК  

20 Контрольная работа №2 

«Закон Ома для замкнутой 

цепи» 

1 1   

21 Магнитное взаимодействие. 

Магнитное поле 

электрического тока 

1   Библиотека ЦОК  

22 Линии магнитной индукции 1   Библиотека ЦОК 

23 Действие магнитного поля 

на проводник с током 

1   Библиотека ЦОК  

24 Рамка с током в 

однородном магнитном 

поле 

1   Библиотека ЦОК  

25 Действие магнитного поля 

на движущиеся заряженные 

частицы 

1   Библиотека ЦОК  

26 Масс-спектрограф и 

циклотрон 

1   Библиотека ЦОК  

27 Пространственные 

траектории заряженных 

частиц в магнитном поле 

1   Библиотека ЦОК  
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№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы 

Всего Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

28 Взаимодействие 

электрических токов 

1   Библиотека ЦОК 

29 Магнитный поток 1   Библиотека ЦОК  

30 Энергия магнитного поля 

тока 

1   Библиотека ЦОК  

31 Магнитное поле в веществе 1   Библиотека ЦОК  

32 Ферромагнетизм 1   Библиотека ЦОК  

33 Контрольная работа №3 

«Магнитное поле» 

1 1   

34 ЭДС в проводнике, 

движущемся в магнитном 

поле 

1   Библиотека ЦОК 

35 Электромагнитная 

индукция 

1   Библиотека ЦОК  

36 Способы получения 

индукционного тока 

1   Библиотека ЦОК  

37 Токи замыкания и 

размыкания 

1   Библиотека ЦОК  

38 Лабораторная работа №3 

«Изучение явления 

электромагнитной 

индукции» 

1  1   

39 Использование 

электромагнитной 

индукции 

1   Библиотека ЦОК  

40 Генерирование 

переменного 

электрического тока 

1   Библиотека ЦОК 

41 Передача электроэнергии на 

расстояние 

1   Библиотека ЦОК  

42 Контрольная работа №4 

«Электромагнитная 

индукция» 

1 1   

43 Векторные диаграммы для 

описания переменных токов 

и напряжений 

1   Библиотека ЦОК  

44 Резистор в цепи 

переменного тока 

1   Библиотека ЦОК  

45 Конденсатор в цепи 

переменного тока 

1   Библиотека ЦОК  

46 Катушка индуктивности в 1   Библиотека ЦОК 
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№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы 

Всего Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

цепи переменного тока 

47 Свободные гармонические 

электромагнитные 

колебания в колебательном 

контуре 

1   Библиотека ЦОК  

48 Колебательный контур в 

цепи переменного тока 

1   Библиотека ЦОК  

49 Примесный полупроводник 

– составная часть элементов 

схем 

1   Библиотека ЦОК  

50 Полупроводниковый диод 1   Библиотека ЦОК  

51 Транзистор 1   Библиотека ЦОК  

52 Контрольная работа №5 

«Переменный ток» 

1 1  Библиотека ЦОК 

53 Электромагнитные волны 1   Библиотека ЦОК  

54 Распространение 

электромагнитных волн 

1   Библиотека ЦОК  

55 Энергия, переносимая 

электромагнитными 

волнами 

1   Библиотека ЦОК  

56 Давление и импульс 

электромагнитных волн 

1   Библиотека ЦОК  

57 Спектр электромагнитных 

волн 

1   Библиотека ЦОК  

58 Радио- и СВЧ-волны в 

средствах связи. 

Радиотелефонная связь, 

радиовещание 

1   Библиотека ЦОК 

59 Контрольная работа №6 

«Излучение и приѐм 

электромагнитных волн 

радио- и СВЧ диапазона» 

1 1  Библиотека ЦОК  

60 Принцип Гюйгенса. 

Отражение волн 

1   Библиотека ЦОК  

61 Преломление волн 1   Библиотека ЦОК  

62 Лабораторная работа №4 

«Измерение показателя 

преломления стекла» 

1  1  

63 Дисперсия света 1   Библиотека ЦОК  

64 Построение изображений и 

хода лучей при 

1   Библиотека ЦОК 
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№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы 

Всего Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

преломлении света 

65 Контрольная работа №7 

«Отражение и преломление 

света» 

1 1   

66 Линзы 1   Библиотека ЦОК  

67 Собирающие линзы 1   Библиотека ЦОК  

68 Изображение предмета в 

собирающей линзе 

1   Библиотека ЦОК  

69 Формула тонкой 

собирающей линзы 

1   Библиотека ЦОК 

70  Контрольная работа за 

первое полугодие 

1   Библиотека ЦОК  

71 Рассеивающие линзы. 

Изображение предмета в 

рассеивающей линзе 

1   Библиотека ЦОК  

72 Фокусное расстояние и 

оптическая сила системы из 

двух линз 

1   Библиотека ЦОК  

73 Человеческий глаз как 

оптическая система 

1   Библиотека ЦОК  

74 Оптические приборы, 

увеличивающие угол 

зрения 

1   Библиотека ЦОК  

75 Решение задач 1   Библиотека ЦОК 

76 Контрольная работа №8 

«Геометрическая оптика» 

1 1    

77 Интерференция волн 1   Библиотека ЦОК  

78 Взаимное усиление и 

ослабление волн в 

пространстве 

1   Библиотека ЦОК  

79 Интерференция света 1   Библиотека ЦОК  

80 Дифракция света 1   Библиотека ЦОК  

81 Лабораторная работа №5 

«Наблюдение 

интерференции и 

дифракции света» 

1  1  

82 Дифракционная решетка 1   Библиотека ЦОК  

83 Лабораторная работа №6 

«Измерение длины 

световой волны с помощью 

дифракционной решетки» 

1  1   
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№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы 

Всего Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

84 Контрольная работа №9 

«Волновая оптика» 

1 1  Библиотека ЦОК  

85 Тепловое излучение 1   Библиотека ЦОК  

86 Фотоэффект 1   Библиотека ЦОК  

87 Корпускулярно-волновой 

дуализм 

1   Библиотека ЦОК 

88 Волновые свойства частиц 1   Библиотека ЦОК  

89 Строение атома 1   Библиотека ЦОК  

90 Теория атома водорода 1   Библиотека ЦОК  

91 Поглощение и излучение 

света атомом 

1   Библиотека ЦОК  

92 Лабораторная работа №7 

«Наблюдение линейчатого 

и сплошного спектров 

испускания» 

1  1  

93 Лазер 1   Библиотека ЦОК 

94 Электрический разряд в 

газах 

1   Библиотека ЦОК  

95 Контрольная работа №10 

«Квантовая теория 

электромагнитного 

излучения и вещества» 

1 1  Библиотека ЦОК  

96 Состав атомного ядра 1   Библиотека ЦОК  

97 Энергия связи нуклонов в 

ядре 

1   Библиотека ЦОК  

98 Естественная 

радиоактивность 

1   Библиотека ЦОК  

99 Закон радиоактивного 

распада 

1   Библиотека ЦОК 

100 Искусственная 

радиоактивность 

1   Библиотека ЦОК  

101 Использование энергии 

деления ядер. Ядерная 

энергетика 

1   Библиотека ЦОК  

102 Термоядерный синтез 1   Библиотека ЦОК  

103 Ядерное оружие 1   Библиотека ЦОК  

104 Лабораторная работа №8 

«Изучение взаимодействия 

частиц и ядерных реакций 

(по фотографиям)» 

1  1  
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№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы 

Всего Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

105 Биологическое действие 

радиоактивных излучений 

1   Библиотека ЦОК 

106 Классификация 

элементарных частиц 

1   Библиотека ЦОК  

107 Лептоны как 

фундаментальные частицы 

1   Библиотека ЦОК  

108 Классификация и структура 

адронов 

1   Библиотека ЦОК  

109 Взаимодействие кварков 1   Библиотека ЦОК  

110 Фундаментальные частицы 1   Библиотека ЦОК  

111 Контрольная работа №11 

«Физика высоких энергий» 

1 1   

112 Структура Вселенной, еѐ 

расширение. Закон Хаббла 

1   Библиотека ЦОК  

113 Космологическая модель 

ранней Вселенной. Эра 

излучения 

1   Библиотека ЦОК  

114 Нуклеосинтез в ранней 

Вселенной 

1   Библиотека ЦОК  

115 Образование 

астрономических структур 

1   Библиотека ЦОК  

116 Эволюция звѐзд 1   Библиотека ЦОК  

117 Образование и эволюция 

Солнечной системы 

1   Библиотека ЦОК 

118 Возникновение 

органической жизни на 

Земле 

1   Библиотека ЦОК  

119 Повторение и обобщение 

темы «Эволюция 

Вселенной» 

1   Библиотека ЦОК  

120 Физика в познании 

вещества, поля, 

пространства и времени 

1   Библиотека ЦОК  

121 Кинематика равномерного 

движения материальной 

точки 

1   Библиотека ЦОК  

122 Кинематика 

периодического движения 

материальной точки 

1   Библиотека ЦОК  

123 Динамика материальной 

точки 

1   Библиотека ЦОК 
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№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы 

Всего Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

124 Законы сохранения 1   Библиотека ЦОК  

125 Динамика периодического 

движения 

1   Библиотека ЦОК  

126 Статика 1   Библиотека ЦОК  

127 Релятивистская механика 1   Библиотека ЦОК  

128 Молекулярная структура 

вещества 

1   Библиотека ЦОК  

129 Молекулярно-кинетическая 

теория идеального газа 

1   Библиотека ЦОК 

130 Термодинамика 1   Библиотека ЦОК  

131 Жидкость и пар 1   Библиотека ЦОК  

132 Твердое тело 1   Библиотека ЦОК  

133 Механические волны. 

Акустика 

1   Библиотека ЦОК  

134 Силы электромагнитного 

взаимодействия 

неподвижных зарядов 

1   Библиотека ЦОК 

135 Энергия электромагнитного 

взаимодействия 

неподвижных зарядов 

1   Библиотека ЦОК  

136 Закон Ома 1   Библиотека ЦОК  

137 Тепловое действие тока 1   Библиотека ЦОК  

138 Силы в магнитном поле 1   Библиотека ЦОК  

139 Энергия магнитного поля 1   Библиотека ЦОК 

140 Электромагнетизм 1   Библиотека ЦОК  

141 Цепи переменного тока 1   Библиотека ЦОК  

142 Излучение и приѐм 

электромагнитных волн 

радио- и СВЧ-диапазона 

1   Библиотека ЦОК  

143 Отражение и преломление 

света. Оптические приборы 

1   Библиотека ЦОК  

144 Волновая оптика 1   Библиотека ЦОК 

145 Квантовая теория 

электромагнитного 

излучения и вещества 

1   Библиотека ЦОК  

146 Физика атомного ядра.  1   Библиотека ЦОК  

147 Элементарные частицы 1   Библиотека ЦОК  

148 Итоговая контрольная 

работа 

1 1  Библиотека ЦОК  
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№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы 

Всего Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

149 Практическая работа №1 

«Расширение пределов 

измерения амперметра» 

1  1  

150 Практическая работа №1 

«Расширение пределов 

измерения амперметра» 

1  1  

151 Практическая работа №2 

«Расширение пределов 

измерения вольтметра» 

1  1  

152 Практическая работа №2 

«Расширение пределов 

измерения вольтметра» 

1  1  

153 Практическая работа №3 

«Определение 

электрохимического 

эквивалента меди» 

1  1  

154 Практическая работа №3 

«Определение 

электрохимического 

эквивалента меди» 

1  1  

155 Практическая работа №4 

«Исследование 

электрических свойств 

полупроводников» 

1  1  

156 Практическая работа №4 

«Исследование 

электрических свойств 

полупроводников» 

1  1  

157 Практическая работа №5 

«Исследование 

электромагнитных 

колебаний в контуре с 

помощью осциллографа» 

1  1  

158 Практическая работа №5 

«Исследование 

электромагнитных 

колебаний в контуре с 

помощью осциллографа» 

1  1  

159 Практическая работа №6 

«Измерение индуктивного 

сопротивления катушки» 

1  1  

160 Практическая работа №6 

«Измерение индуктивного 

1  1  



212 

 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы 

Всего Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

сопротивления катушки» 

161 Практическая работа №7 

«Измерение ѐмкостного 

сопротивления 

конденсатора» 

1  1  

162 Практическая работа №7 

«Измерение ѐмкостного 

сопротивления 

конденсатора» 

1  1  

163 Практическая работа №8 

«Изучение резонанса в 

последовательном -

контуре» 

1  1  

164 Практическая работа №8 

«Изучение резонанса в 

последовательном -

контуре» 

1  1  

165 Практическая работа №9 

«Измерение фокусного 

расстояния рассеивающей 

линзы» 

1  1  

166 Практическая работа №9 

«Измерение фокусного 

расстояния рассеивающей 

линзы» 

1  1  

167 Практическая работа №10 

«Наблюдение дифракции 

Френеля» 

1  1  

168 Практическая работа №10 

«Наблюдение дифракции 

Френеля» 

1  1  

169 Подведение итогов. 1    

170 Подведение итогов. 1    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

170 11 16 

 

 

2.2.10. Химия 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ХИМИИ НА 

УГЛУБЛЕННОМ УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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В соответствии с системно-деятельностным подходом в структуре личностных 

результатов освоения предмета «Химия» на уровне среднего общего образования выделены 

следующие составляющие: осознание обучающимися российской гражданской 

идентичности; готовность к саморазвитию, самостоятельности и самоопределению; наличие 

мотивации к обучению; готовность и способность обучающихся руководствоваться 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения; наличие правосознания, 

экологической культуры; способность ставить цели и строить жизненные планы. 

Личностные результаты освоения предмета «Химия» отражают сформированность 

опыта познавательной и практической деятельности обучающихся в процессе реализации 

образовательной деятельности. 

Личностные результаты освоения предмета «Химия» отражают сформированность 

опыта познавательной и практической деятельности обучающихся в процессе реализации 

образовательной деятельности, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания: 

осознания обучающимися своих конституционных прав и обязанностей, уважения к 

закону и правопорядку; 

представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

коллективе; 

готовности к совместной творческой деятельности при создании учебных проектов, 

решении учебных и познавательных задач, выполнении химических экспериментов; 

способности понимать и принимать мотивы, намерения, логику и аргументы других 

при анализе различных видов учебной деятельности; 

2) патриотического воспитания: 
ценностного отношения к историческому и научному наследию отечественной химии; 

уважения к процессу творчества в области теории и практического приложения химии, 

осознания того, что данные науки есть результат длительных наблюдений, кропотливых 

экспериментальных поисков, постоянного труда учѐных и практиков; 

интереса и познавательных мотивов в получении и последующем анализе информации 

о передовых достижениях современной отечественной химии; 

3) духовно-нравственного воспитания: 
нравственного сознания, этического поведения; 

способности оценивать ситуации, связанные с химическими явлениями, и принимать 

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

готовности оценивать своѐ поведение и поступки своих товарищей с позиций 

нравственных и правовых норм и с учѐтом осознания последствий поступков; 

4) формирования культуры здоровья: 
понимания ценностей здорового и безопасного образа жизни, необходимости 

ответственного отношения к собственному физическому и психическому здоровью; 

соблюдения правил безопасного обращения с веществами в быту, повседневной жизни, 

в трудовой деятельности; 

понимания ценности правил индивидуального и коллективного безопасного поведения 

в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 

осознания последствий и неприятия вредных привычек (употребления алкоголя, 

наркотиков, курения); 

5) трудового воспитания: 
коммуникативной компетентности в учебно-исследовательской деятельности, 

общественно полезной, творческой и других видах деятельности; 

установки на активное участие в решении практических задач социальной 

направленности (в рамках своего класса, школы); 

интереса к практическому изучению профессий различного рода, в том числе на основе 

применения предметных знаний по химии; 



214 

 

уважения к труду, людям труда и результатам трудовой деятельности; 

готовности к осознанному выбору индивидуальной траектории образования, будущей 

профессии и реализации собственных жизненных планов с учѐтом личностных интересов, 

способностей к химии, интересов и потребностей общества; 

6) экологического воспитания: 
экологически целесообразного отношения к природе как источнику существования 

жизни на Земле; 

понимания глобального характера экологических проблем, влияния экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды; 

осознания необходимости использования достижений химии для решения вопросов 

рационального природопользования; 

активного неприятия действий, приносящих вред окружающей природной среде, 

умения прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых 

действий и предотвращать их; 

наличия развитого экологического мышления, экологической культуры, опыта 

деятельности экологической направленности, умения руководствоваться ими в 

познавательной, коммуникативной и социальной практике, способности и умения активно 

противостоять идеологии хемофобии; 

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

общественной практики; 

понимания специфики химии как науки, осознания еѐ роли в формировании 

рационального научного мышления, создании целостного представления об окружающем 

мире как о единстве природы и человека, в познании природных закономерностей и решении 

проблем сохранения природного равновесия; 

убеждѐнности в особой значимости химии для современной цивилизации: в еѐ 

гуманистической направленности и важной роли в создании новой базы материальной 

культуры, в решении глобальных проблем устойчивого развития человечества – сырьевой, 

энергетической, пищевой и экологической безопасности, в развитии медицины, обеспечении 

условий успешного труда и экологически комфортной жизни каждого члена общества; 

естественно-научной грамотности: понимания сущности методов познания, 

используемых в естественных науках, способности использовать получаемые знания для 

анализа и объяснения явлений окружающего мира и происходящих в нѐм изменений, умения 

делать обоснованные заключения на основе научных фактов и имеющихся данных с целью 

получения достоверных выводов; 

способности самостоятельно использовать химические знания для решения проблем в 

реальных жизненных ситуациях; 

интереса к познанию, исследовательской деятельности; 

готовности и способности к непрерывному образованию и самообразованию, к 

активному получению новых знаний по химии в соответствии с жизненными потребностями; 

интереса к особенностям труда в различных сферах профессиональной деятельности. 

 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Метапредметные результаты освоения программы по химии на уровне среднего общего 

образования включают: 

значимые для формирования мировоззрения обучающихся междисциплинарные 

(межпредметные) общенаучные понятия, отражающие целостность научной картины мира и 

специфику методов познания, используемых в естественных науках (материя, вещество, 

энергия, явление, процесс, система, научный факт, принцип, гипотеза, закономерность, 

закон, теория, исследование, наблюдение, измерение, эксперимент и другие); 
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универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, 

регулятивные), обеспечивающие формирование функциональной грамотности и социальной 

компетенции обучающихся; 

способность обучающихся использовать освоенные междисциплинарные, 

мировоззренческие знания и универсальные учебные действия в познавательной и 

социальной практике. 

Метапредметные результаты отражают овладение универсальными учебными 

познавательными, коммуникативными и регулятивными действиями. 

Познавательные универсальные учебные действия 

1) базовые логические действия: 
самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать еѐ 

всесторонне; 

определять цели деятельности, задавая параметры и критерии их достижения, 

соотносить результаты деятельности с поставленными целями; 

использовать при освоении знаний приѐмы логического мышления: выделять 

характерные признаки понятий и устанавливать их взаимосвязь, использовать 

соответствующие понятия для объяснения отдельных фактов и явлений; 

выбирать основания и критерии для классификации веществ и химических реакций; 

устанавливать причинно-следственные связи между изучаемыми явлениями; 

строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии), выявлять 

закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, формулировать выводы и 

заключения; 

применять в процессе познания используемые в химии символические (знаковые) 

модели, преобразовывать модельные представления – химический знак (символ) элемента, 

химическая формула, уравнение химической реакции – при решении учебных 

познавательных и практических задач, применять названные модельные представления для 

выявления характерных признаков изучаемых веществ и химических реакций. 

2) базовые исследовательские действия: 
владеть основами методов научного познания веществ и химических реакций; 

формулировать цели и задачи исследования, использовать поставленные и 

самостоятельно сформулированные вопросы в качестве инструмента познания и основы для 

формирования гипотезы по проверке правильности высказываемых суждений; 

владеть навыками самостоятельного планирования и проведения ученических 

экспериментов, совершенствовать умения наблюдать за ходом процесса, самостоятельно 

прогнозировать его результат, формулировать обобщения и выводы относительно 

достоверности результатов исследования, составлять обоснованный отчѐт о проделанной 

работе; 

приобретать опыт ученической исследовательской и проектной деятельности, 

проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания. 

3) работа с информацией: 
ориентироваться в различных источниках информации (научно-популярная литература 

химического содержания, справочные пособия, ресурсы Интернета), анализировать 

информацию различных видов и форм представления, критически оценивать еѐ 

достоверность и непротиворечивость; 

формулировать запросы и применять различные методы при поиске и отборе 

информации, необходимой для выполнения учебных задач определѐнного типа; 

приобретать опыт использования информационно-коммуникативных технологий и 

различных поисковых систем; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (схемы, 

графики, диаграммы, таблицы, рисунки и другие); 
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использовать научный язык в качестве средства при работе с химической 

информацией: применять межпредметные (физические и математические) знаки и символы, 

формулы, аббревиатуры, номенклатуру; 

использовать знаково-символические средства наглядности. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
задавать вопросы по существу обсуждаемой темы в ходе диалога и/или дискуссии, 

высказывать идеи, формулировать свои предложения относительно выполнения 

предложенной задачи; 

выступать с презентацией результатов познавательной деятельности, полученных 

самостоятельно или совместно со сверстниками при выполнении химического эксперимента, 

практической работы по исследованию свойств изучаемых веществ, реализации учебного 

проекта, и формулировать выводы по результатам проведѐнных исследований путѐм 

согласования позиций в ходе обсуждения и обмена мнениями. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия: 
самостоятельно планировать и осуществлять свою познавательную деятельность, 

определяя еѐ цели и задачи, контролировать и по мере необходимости корректировать 

предлагаемый алгоритм действий при выполнении учебных и исследовательских задач, 

выбирать наиболее эффективный способ их решения с учѐтом получения новых знаний о 

веществах и химических реакциях; 

осуществлять самоконтроль деятельности на основе самоанализа и самооценки. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Предметные результаты освоения программы по химии на углублѐнном уровне на 

уровне среднего общего образования включают специфические для учебного предмета 

«Химия» научные знания, умения и способы действий по освоению, интерпретации и 

преобразованию знаний, виды деятельности по получению нового знания и применению 

знаний в различных учебных ситуациях, а также в реальных жизненных ситуациях, 

связанных с химией. В программе по химии предметные результаты представлены по годам 

изучения. 

11 КЛАСС 
Предметные результаты освоения курса «Общая и неорганическая химия» отражают: 

сформированность представлений: о материальном единстве мира, закономерностях и 

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

еѐ роли в обеспечении устойчивого развития, в решении проблем экологической, 

энергетической и пищевой безопасности, в развитии медицины, создании новых материалов, 

новых источников энергии, в обеспечении рационального природопользования, в 

формировании мировоззрения и общей культуры человека, а также экологически 

обоснованного отношения к своему здоровью и природной среде; 

владение системой химических знаний, которая включает: основополагающие понятия 

– химический элемент, атом, ядро атома, изотопы, электронная оболочка атома, s-, p-, d-

атомные орбитали, основное и возбуждѐнное состояния атома, гибридизация атомных 

орбиталей, ион, молекула, валентность, электроотрицательность, степень окисления, 

химическая связь (ковалентная, ионная, металлическая, водородная), кристаллическая 

решѐтка, химическая реакция, раствор, электролиты, неэлектролиты, электролитическая 

диссоциация, степень диссоциации, водородный показатель, окислитель, восстановитель, 

тепловой эффект химической реакции, скорость химической реакции, химическое 

равновесие; теории и законы (теория электролитической диссоциации, периодический закон 

Д.И. Менделеева, закон сохранения массы веществ, закон сохранения и превращения 

энергии при химических реакциях, закон постоянства состава веществ, закон действующих 
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масс), закономерности, символический язык химии, мировоззренческие знания, лежащие в 

основе понимания причинности и системности химических явлений; современные 

представления о строении вещества на атомном, ионно-молекулярном и надмолекулярном 

уровнях; представления о механизмах химических реакций, термодинамических и 

кинетических закономерностях их протекания, о химическом равновесии, растворах и 

дисперсных системах; фактологические сведения о свойствах, составе, получении и 

безопасном использовании важнейших неорганических веществ в быту и практической 

деятельности человека, общих научных принципах химического производства; 

сформированность умений: выявлять характерные признаки понятий, устанавливать  их 

взаимосвязь, использовать соответствующие понятия при описании неорганических веществ 

и их превращений; 

сформированность умения использовать химическую символику для составления 

формул веществ и уравнений химических реакций, систематическую номенклатуру (IUPAC) 

и тривиальные названия отдельных веществ; 

сформированность умения определять валентность и степень окисления химических 

элементов в соединениях, вид химической связи (ковалентная, ионная, металлическая, 

водородная), тип кристаллической решѐтки конкретного вещества; 

сформированность умения объяснять зависимость свойств веществ от вида химической 

связи и типа кристаллической решѐтки, обменный и донорно-акцепторный механизмы 

образования ковалентной связи; 

сформированность умений: классифицировать: неорганические вещества по их составу, 

химические реакции по различным признакам (числу и составу реагирующих веществ, 

тепловому эффекту реакции, изменению степеней окисления элементов, обратимости, 

участию катализатора и другие); самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации изучаемых веществ и химических реакций; 

сформированность умения раскрывать смысл периодического закона Д.И. Менделеева 

и демонстрировать его систематизирующую, объяснительную и прогностическую функции; 

сформированность умений: характеризовать электронное строение атомов и ионов 

химических элементов первого–четвѐртого периодов Периодической системы 

Д.И. Менделеева, используя понятия «энергетические уровни», «энергетические подуровни», 

«s-, p-, d-атомные орбитали», «основное и возбуждѐнное энергетические состояния атома»; 

объяснять закономерности изменения свойств химических элементов и их соединений по 

периодам и группам Периодической системы Д. И. Менделеева, валентные возможности 

атомов элементов на основе строения их электронных оболочек; 

сформированность умений: характеризовать (описывать) общие химические свойства 

веществ различных классов, подтверждать существование генетической связи между 

неорганическими веществами с помощью уравнений соответствующих химических реакций; 

сформированность умения раскрывать сущность: окислительно-восстановительных 

реакций посредством составления электронного баланса этих реакций; реакций ионного 

обмена путѐм составления их полных и сокращѐнных ионных уравнений; реакций гидролиза; 

реакций комплексообразования (на примере гидроксокомплексов цинка и алюминия); 

сформированность умения объяснять закономерности протекания химических реакций 

с учѐтом их энергетических характеристик, характер изменения скорости химической 

реакции в зависимости от различных факторов, а также характер смещения химического 

равновесия под влиянием внешних воздействий (принцип Ле Шателье); 

сформированность умения характеризовать химические реакции, лежащие в основе 

промышленного получения серной кислоты, аммиака, общие научные принципы химических 

производств; целесообразность применения неорганических веществ в промышленности и в 

быту с точки зрения соотношения риск-польза; 

сформированность владения системой знаний о методах научного познания явлений 

природы – наблюдение, измерение, моделирование, эксперимент (реальный и мысленный), 
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используемых в естественных науках, умения применять эти знания при экспериментальном 

исследовании веществ и для объяснения химических явлений, имеющих место в природе, 

практической деятельности человека и в повседневной жизни; 

сформированность умения выявлять взаимосвязь химических знаний с понятиями и 

представлениями других естественно-научных предметов для более осознанного понимания 

материального единства мира; 

сформированность умения проводить расчѐты: с использованием понятий «массовая 

доля вещества в растворе» и «молярная концентрация»; массы вещества или объѐма газа по 

известному количеству вещества, массе или объѐму одного из участвующих в реакции 

веществ; теплового эффекта реакции; значения водородного показателя растворов кислот и 

щелочей с известной степенью диссоциации; массы (объѐма, количества вещества) продукта 

реакции, если одно из исходных веществ дано в виде раствора с определѐнной массовой 

долей растворѐнного вещества или дано в избытке (имеет примеси); доли выхода продукта 

реакции; объѐмных отношений газов; 

сформированность умений: самостоятельно планировать и проводить химический 

эксперимент (проведение реакций ионного обмена, подтверждение качественного состава 

неорганических веществ, определение среды растворов веществ с помощью индикаторов, 

изучение влияния различных факторов на скорость химической реакции, решение 

экспериментальных задач по темам «Металлы» и «Неметаллы») с соблюдением правил 

безопасного обращения с веществами и лабораторным оборудованием, формулировать цель 

исследования, представлять в различной форме результаты эксперимента, анализировать и 

оценивать их достоверность; 

сформированность умений: соблюдать правила пользования химической посудой и 

лабораторным оборудованием, обращения с веществами в соответствии с инструкциями по 

выполнению лабораторных химических опытов, экологически целесообразного поведения в 

быту и трудовой деятельности в целях сохранения своего здоровья, окружающей природной 

среды и достижения еѐ устойчивого развития, осознавать опасность токсического действия 

на живые организмы определѐнных неорганических веществ, понимая смысл показателя 

ПДК; 

сформированность умений: осуществлять целенаправленный поиск химической 

информации в различных источниках (научная и учебно-научная литература, средства 

массовой информации, Интернет и другие), критически анализировать химическую 

информацию, перерабатывать еѐ и использовать в соответствии с поставленной учебной 

задачей. 

 

                    СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  «ХИМИЯ. 11 КЛАСС».         
Введение. Повторение курса химии 10 класса: классификация органических веществ, 

качественные реакции органических веществ, изомерия и гомология. Вывод молекулярной 

формулы вещества на основе массовой доли элемента. 

Входной контроль знаний. 

Тема 1. Неметаллы. Водород. Получение, физические и химические свойства (реакции 

с металлами и неметаллами, восстановление оксидов и солей). Гидриды. Топливные 

элементы. Галогены. Общая характеристика элементов главной подгруппы VII группы. 

Физические свойства простых веществ. Закономерности изменения окислительной 

активности галогенов в соответствии с их положением в периодической таблице. Порядок 

вытеснения галогенов из растворов галогенидов. Хлор — получение в промышленности и 

лаборатории, реакции с металлами и неметаллами. Взаимодействие хлора с водой и 

растворами щелочей. Цепной механизм реакции взаимодействия хлора с водородом. 

Обеззараживание питьевой воды хлором. Хранение и транспортировка хлора. Кислородные 

соединения хлора. Гипохлориты, хлораты и перхлораты как типичные окислители.  
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 Особенности химии фтора, брома и иода. Качественная реакция на иод. 

Галогеноводороды — получение, кислотные  и восстановительные свойства. Хлороводород. 

Галогеноводородные кислоты и их соли. Соляная кислота и ее соли. Качественные реакции 

на галогенид-ионы. Применение галогенов и их важнейших соединений. Элементы 

подгруппы кислорода. Общая характеристика элементов главной подгруппы VI группы. 

Физические свойства простых веществ. Озон как аллотропная модификация кислорода. 

Получение озона. Озонаторы. Озон как окислитель. Позитивная и негативная роль озона в 

окружающей среде. Взаимодействие озона с алкенами. Сравнение свойств озона и 

кислорода. Вода и пероксид водорода как водородные соединения кислорода — сравнение 

свойств. Пероксид водорода как окислитель и восстановитель. Пероксиды металлов. Понятие 

об органических пероксидах. Сера. Аллотропия серы. Физические и химические свойства 

серы (взаимодействие с металлами, кислородом, водородом, растворами щелочей, 

кислотами-окислителями). Взаимодействие серы с сульфитом натрия с образованием 

тиосульфата натрия. Сероводород — получение, кислотные и восстановительные свойства. 

Сульфиды. Дисульфан. Понятие о полисульфидах. Сернистый газ как кислотный оксид. 

Окислительные и восстановительные свойства сернистого газа. Получение сернистого газа в 

промышленности и лаборатории. Сернистая кислота и ее соли. Серный ангидрид. Серная 

кислота. Свойства концентрированной и разбавленной серной кислоты. Действие 

концентрированной серной кислоты на сахар, металлы, неметаллы, сульфиды. Термическая 

устойчивость сульфатов. Кристаллогидраты сульфатов металлов. Качественная реакция на 

серную кислоту и ее соли. Элементы подгруппы азота. Общая характеристика элементов 

главной подгруппы V группы. Физические свойства простых веществ. Азот и его 

соединения. Строение молекулы азота. Физические и химические свойства азота. Получение 

азота в промышленности и лаборатории. Нитриды. Аммиак — его получение, физические и 

химические свойства. Основные свойства водных растворов аммиака. Аммиак как 

восстановитель. Взаимодействие аммиака с активными металлами. Амид натрия, его 

свойства. Соли аммония. Поведение солей аммония при нагревании. Качественная реакция 

на ион аммония. Применение аммиака. Оксиды азота, их получение и свойства. Оксид 

азота (I). Окисление оксида азота (II) кислородом. Димеризация оксида азота (IV). Азотистая 

кислота и ее соли. Нитриты как окислители и восстановители. Азотная кислота — 

физические и химические свойства, получение. Азотная кислота как окислитель (отношение 

азотной кислоты к металлам и неметаллам). Зависимость продукта восстановления азотной 

кислоты от активности металла и концентрации кислоты. Понятие о катионе нитрония. 

Особенность взаимодействия магния и марганца с разбавленной азотной кислотой. Нитраты, 

их физические и химические свойства (окислительные свойства и термическая 

устойчивость), применение. Фосфор и его соединения. Аллотропия фосфора. Физические 

свойства фосфора. Химические свойства фосфора (реакции с кислородом, галогенами, 

металлами, сложными веществами-окислителями, щелочами). Получение и применение 

фосфора. Хлориды фосфора. Фосфин. Фосфиды. Фосфорный ангидрид. Ортофосфорная и 

метафосфорная кислоты и их соли. Качественная реакция на ортофосфаты. Разложение 

ортофосфорной кислоты. Применение фосфорной кислоты и ее солей. Биологическая роль 

фосфатов. Пирофосфорная кислота и пирофосфаты. Оксид фосфора (III), фосфористая 

кислота и ее соли. Фосфорноватистая кислота и ее соли. Подгруппа углерода. Общая 

характеристика элементов главной подгруппы IV группы. Углерод. Аллотропия углерода. 

Сравнение строения и свойств графита и алмаза. Фуллерен как новая молекулярная форма 

углерода. Уголь: химические свойства, получение и применение угля. Карбиды. Гидролиз 

карбида кальция и карбида алюминия. Карбиды переходных металлов (железа, хрома и др.) 

как сверхпрочные материалы. Синтез-газ как основа современной промышленности. Оксиды 

углерода. Электронное строение молекулы угарного газа. Уголь и угарный газ как 

восстановители. Реакция угарного газа с расплавами щелочей. Синтез формиатов. 

Образование угарного газа при неполном сгорании угля. Биологическое действие угарного 
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газа. Получение и применение угарного газа. Углекислый газ: получение, химические 

свойства (взаимодействие углекислого газа с водой, щелочами, магнием, пероксидами 

металлов). Электронное строение углекислого газа. Угольная кислота и ее соли. Карбонаты и 

гидрокарбонаты: их поведение при нагревании. Качественная реакция на карбонат-ион. 

Нахождение карбонатов магния и кальция в природе: кораллы, жемчуг, известняки 

(известковые горы, карстовые пещеры, сталактиты и сталагмиты). Кремний. Физические и 

химические свойства кремния. Реакции с углем, кислородом, хлором, магнием, растворами 

щелочей, сероводородом. Силан — водородное соединение кремния. Силициды. Получение 

и применение кремния. Оксид кремния (IV), его строение, физические и химические 

свойства, значение в природе и применение. Кремниевые кислоты и их соли. Гидролиз 

силикатов. Силикатные минералы — основа земной коры. Алюмосиликаты. Бор. Оксид бора. 

Борная кислота и ее соли. Бура. Водородные соединения бора — бораны. Применение 

соединений бора. Благородные (инертные) газы. Общая характеристика элементов главной 

подгруппы VIII группы. Особенности химических свойств. Применение благородных газов.  

Демонстрации. 1. Горение водорода. 2. Получение хлора (опыт в пробирке). 3. 

Окислительные свойства раствора гипохлорита натрия. 4. Опыты с бромной водой. 5. 

Плавление серы. 6. Горение серы в кислороде. 7. Взаимодействие железа с серой. 8. Горение 

сероводорода. 9. Осаждение сульфидов. 10. Свойства сернистого газа. 11. Действие 

концентрированной серной кислоты на медь и сахарозу. 12. Растворение аммиака в воде. 13. 

Основные свойства раствора аммиака. 14. Каталитическое окисление аммиака. 15. 

Получение оксида азота (II) и его окисление на воздухе. 16. Действие азотной кислоты на 

медь. 17. Горение фосфора в кислороде. 18. Превращение красного фосфора в белый и его 

свечение в темноте. 19. Взаимодействие фосфорного ангидрида с водой. 20. Образцы 

графита, алмаза, кремния. 21. Горение угарного газа. 22. Тушение пламени углекислым 

газом. 23. Разложение мрамора.  

Лабораторные опыты. 1. Получение хлора и изучение его свойств. 2. Свойства 

хлорсодержащих отбеливателей. 3. Свойства брома, иода и их солей. 4. Изучение свойств 

серной кислоты и ее солей. 5. Изучение свойств водного раствора аммиака. 6. Свойства 

солей аммония. 7. Качественная реакция на карбонат-ион. 8. Испытание раствора силиката 

натрия индикатором. 9. Ознакомление с образцами природных силикатов. 

Практические работы: 

1. Экспериментальное решение задач по теме «Галогены».  

2. Экспериментальное решение задач по теме «Халькогены». 

3. Получение аммиака и изучение его свойств.  

4. Экспериментальное решение задач по теме «Элементы подгруппы азота». 

 

Тема 2. Общие свойства металлов  

Общий обзор элементов — металлов. Свойства простых веществ-металлов. 

Электрохимический ряд напряжений металлов. Металлические кристаллические решетки. 

Сплавы. Характеристика наиболее известных сплавов. Получение и применение металлов. 

 

Тема 3. Металлы главных подгрупп. 

Щелочные металлы. Общая характеристика элементов главной подгруппы I группы. 

Свойства щелочных металлов. Распознавание катионов лития, натрия и калия. Натрий и 

калий — представители щелочных металлов. Характерные реакции натрия и калия. 

Получение щелочных металлов. Оксиды и пероксиды натрия и калия. Соединения натрия и 

калия. Соли натрия, калия, их значение в природе и жизни человека. Сода и едкий натр — 

важнейшие соединения натрия. Бериллий, магний, щелочноземельные металлы. Общая 

характеристика элементов главной подгруппы II группы. Бериллий, магний, 

щелочноземельные металлы. Амфотерность оксида и гидроксида бериллия. Окраска пламени 

солями щелочноземельных металлов. Магний и кальций, их общая характеристика на основе 
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положения в Периодической системе элементов Д. И. Менделеева и строения атомов. 

Получение, физические и химические свойства, применение магния, кальция и их 

соединений. Соли магния и кальция, их значение в природе и жизни человека. Жесткость 

воды и способы ее устранения. 

Алюминий. Распространенность в природе, физические и химические свойства 

(отношение к кислороду, галогенам, растворам кислот и щелочей, алюмотермия). 

Производство алюминия. Применение алюминия. Амфотерность оксида и гидроксида 

алюминия. Соли алюминия. Полное разложение водой солей алюминия со слабыми 

двухосновными кислотами. Алюминаты в твердом виде и в растворе. Комплексные 

соединения алюминия. Олово и свинец. Физические и химические свойства (реакции с 

кислородом, кислотами), применение. Соли олова (II) и свинца (II). Свинцовый аккумулятор. 

Практическая работа 5. Экспериментальное  решение  задач  по теме  «Металлы 

главных подгрупп». 

 

Тема 4. Металлы побочных подгрупп. 

Металлы побочных подгрупп. Общая характеристика переходных металлов I—VIII 

групп. Особенности строения атомов переходных металлов. Общие физические и 

химические свойства. Применение металлов. Хром. Физические свойства хрома. Химические 

свойства хрома (отношение к водяному пару, кислороду, хлору, растворам кислот). 

Получение и применение хрома. Соединения хрома. Изменение окислительно-

восстановительных и кислотно-основных свойств оксидов и гидроксидов хрома с ростом 

степени окисления. Амфотерные свойства оксида и гидроксида хрома (III). Окисление солей 

хрома (III) в хроматы. Взаимные переходы хроматов и дихроматов. Хроматы и дихроматы 

как окислители. Полное разложение водой солей хрома (III) со слабыми двухосновными 

кислотами. Комплексные соединения хрома. Марганец. Физические свойства марганца. 

Химические свойства марганца (отношение к кислороду, хлору, растворам кислот). 

Получение и применение марганца. Оксид марганца  (IV) как окислитель и катализатор. 

Перманганат калия как окислитель. Оксид и гидроксид марганца  (II):  получение и свойства. 

Соединения марганца (III). Манганат (VI) калия и манганат (V) калия, их получение. Железо. 

Нахождение в природе. Значение железа для организма человека. Физические свойства 

железа. Химические свойства железа (взаимодействие с кислородом, хлором, серой, углем, 

водой, кислотами, растворами солей). Сплавы железа с углеродом. Получение и применение 

железа. Соединения железа. Сравнение кислотно-основных и окислительно-

восстановительных свойств гидроксида железа (II) и гидроксида железа (III). Соли 

железа (II) и железа (III). Методы перевода солей железа (II) в соли железа (III) и обратно. 

Полное разложение водой солей железа (III) со слабыми двухосновными кислотами. 

Окислительные свойства соединений железа (III) в реакциях с восстановителями (иодидом, 

сероводородом и медью). Цианидные комплексы железа. Качественные реакции на ионы 

железа (II) и (III). Ферриты, их получение и применение. Медь. Нахождение в природе. 

Биологическая роль. Физические и химические свойства (взаимодействие с кислородом, 

хлором, серой, кислотами-окислителями, хлоридом железа (III)). Взаимодействие меди с 

концентрированными соляной, бромоводородной и иодоводородной кислотами без доступа 

воздуха. Получение и применение меди. Оксид и гидроксид меди (II). Соли меди (II). 

Медный купорос. Аммиакаты меди (I) и меди (II). Получение оксида меди (I) 

восстановлением гидроксида меди (II) глюкозой. Получение хлорида и иодида меди (I). 

Серебро. Физические и химические свойства (взаимодействие с сероводородом в 

присутствии кислорода, кислотами-окислителями). Осаждение оксида серебра при действии 

щелочи на соли серебра. Аммиакаты серебра как окислители. Качественная реакция на ионы 

серебра. Применение серебра. Золото. Физические и химические свойства (взаимодействие с 

хлором, «царской водкой»). Золотохлороводородная кислота. Гидроксид золота (III). 

Комплексы золота. Способы выделения золота из золотоносной породы. Применение золота. 
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Цинк. Физические и химические свойства (взаимодействие с галогенами, кислородом, серой, 

водой, растворами кислот и щелочей). Получение и применение цинка. Амфотерность 

оксида и гидроксида цинка. Важнейшие соли цинка. Ртуть. Физические и химические 

(взаимодействие с кислородом, серой, хлором, кислотами-окислителями) свойства. 

Получение и применение ртути. Амальгамы — сплавы ртути с металлами. Оксид ртути (II), 

его получение. Хлорид и иодид ртути (II). 

 Демонстрации.  

1. Коллекция металлов. 2. Коллекция минералов и руд. 3. Коллекция «Железо и его 

сплавы». 4. Окрашивание пламени солями щелочных и щелочноземельных металлов. 5. 

Взаимодействие натрия с водой. 6. Взаимодействие кальция с водой. 7. Коллекция 

«Алюминий». 8. Плавление алюминия. 9. Взаимодействие алюминия со щелочью. 10. 

Алюмотермия. 11. Взаимодействие хрома с соляной кислотой без доступа воздуха. 12. 

Осаждение гидроксида хрома (III) и окисление его пероксидом водорода. 13. Разложение 

дихромата аммония. 14. Разложение пероксида водорода под действием диоксида марганца. 

15. Осаждение  гидроксида железа (II) и окисление его на воздухе. 16. Выделение серебра из 

его солей действием меди.  

Лабораторные опыты. 

 1. Окрашивание пламени соединениями щелочных металлов. 

 2. Ознакомление с минералами и важнейшими соединениями щелочных металлов.  

 3. Свойства соединений щелочных металлов. 4. Окраска пламени солями 

щелочноземельных металлов. 5. Свойства магния и его соединений. 6. Свойства соединений 

кальция. 7. Жесткость воды. 8. Свойства алюминия. 9. Свойства соединений алюминия. 10. 

Свойства олова, свинца и их соединений. 11. Свойства соединений хрома. 12. Свойства 

марганца и его соединений. 13. Изучение минералов железа. 14. Свойства железа. 15. 

Свойства меди, ее сплавов и соединений. 16. Свойства цинка и его соединений. 

Практические работы: 

6. Получение медного купороса.  

7. Экспериментальное решение задач по теме «Металлы побочных подгрупп».  

8. Получение соли Мора. 

 

Тема 5. Строение вещества. 

Атомно-молекулярное учение. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Качественный и количественный состав вещества. Молярная и относительная молекулярная 

массы вещества. Мольная доля и массовая доля элемента в веществе. Строение атома. 

Нуклиды. Изотопы. Дефект массы. Типы радиоактивного распада. Термоядерный синтез. 

Открытие новых химических элементов. Ядерные реакции. Типы ядерных реакций: деление 

и синтез. Скорость реакции радиоактивного распада. Применение радионуклидов в 

медицине. Метод меченых атомов. Применение радиоактивных нуклидов в геохронологии. 

Современная модель строения атома. Корпускулярно- волновые свойства электрона. 

Представление о квантовой механике. Соотношение де Бройля. Принцип неопределенности 

Гейзенберга. Понятие о волновой функции. Квантовые числа. Атомная орбиталь. 

Распределение электронов по энергетическим уровням в соответствии с принципом 

наименьшей энергии, правилом Хунда и принципом Паули. Особенности строения 

энергетических уровней атомов d-элементов. Электронная конфигурация атома. 

Классификация химических элементов (s-, p-, d-, f-элементы). Электронные конфигурации 

положительных и отрицательных ионов. Основное и возбужденные состояния атомов. 

Валентные электроны. Периодический закон. Формулировка закона в свете современных 

представлений о строении атома. Мировоззренческое и научное значение Периодического 

закона Д. И. Менделеева. Радиус атома. Закономерности в изменении свойств простых 

веществ, водородных соединений, высших оксидов и гидроксидов в периодах и группах. 

Электроотрицательность. Химическая связь. Электронная природа химической связи. Виды 
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химической связи. Ковалентная связь и ее характеристики (энергия связи, длина связи, 

валентный угол, кратность связи, полярность, поляризуемость). Ковалентная неполярная и 

полярная связь. Обменный и донорно-акцепторный механизмы образования ковалентной 

полярной связи. Геометрия молекулы. Дипольный момент связи, дипольный момент 

молекулы. Ионная связь. Отличие между ионной и ковалентной связью. Металлическая 

связь. Водородная связь и ее влияние на свойства вещества. Межмолекулярные 

взаимодействия. Понятие о супрамолекулярной химии. Агрегатные состояния вещества. 

Газы. Газовые законы. Уравнение Клайперона—Менделеева. Закон Авогадро. Закон 

объемных отношений. Относительная плотность газов. Средняя молярная масса смеси. 

Строение твердых тел: кристаллические и аморфные вещества. Типы кристаллических 

решеток: атомная, молекулярная, ионная, металлическая. Понятие об элементарной ячейке. 

Расчет числа ионов, содержащихся в элементарной ячейке. Ионные радиусы. Определение 

металлического радиуса. Зависимость физических свойств вещества от типа 

кристаллической решетки. Причины многообразия веществ. Современные представления о 

строении твердых, жидких  и газообразных веществ.  

Демонстрации. 1. Образцы веществ молекулярного и немолекулярного строения. 

2. Возгонка иода. 3. Модели молекул. 4. Кристаллические решетки. 

 

Тема 6. Теоретическое описание химических реакций. 

Классификация химических реакций по различным признакам сравнения. Гомогенные 

и гетерогенные реакции. Классификация по знаку теплового эффекта. Обратимые и 

необратимые реакции. Каталитические и некаталитические реакции. Реакции с изменением и 

без изменения степени окисления элементов в соединениях. Энергетика химических 

реакций. Тепловой эффект химической реакции. Эндотермические и экзотермические 

реакции. Термохимические уравнения. Теплота образования вещества. Закон Гесса и 

следствия из него. Энергия связи. Понятие о внутренней энергии и энтальпии. Понятие об 

энтропии. Второй закон термодинамики. Формула Больцмана. Энергия Гиббса и критерии 

самопроизвольности химической реакции. Обратимые реакции. Химическое равновесие. 

Константа равновесия. Принцип Ле Шателье. Равновесные состояния: устойчивое, 

неустойчивое, безразличное. Смещение химического равновесия под действием различных 

факторов: концентрации реагентов или продуктов реакции, давления, температуры. Роль 

смещения равновесия в технологических процессах. Скорость химических реакций, ее 

зависимость от различных факторов: природы реагирующих веществ, концентрации 

реагирующих веществ, температуры, наличия катализатора, площади поверхности 

реагирующих веществ. Реакции гомогенные и гетерогенные. Элементарные реакции. 

Механизм реакции. Активированный комплекс (переходное состояние). Закон действующих 

масс. Константа скорости реакции, ее размерность. Скорость реакции радиоактивного 

распада. Период полураспада. Правило Вант-Гоффа. Понятие об энергии активации и об 

энергетическом профиле реакции. Уравнение Аррениуса. Катализаторы и катализ. Энергия 

активации катализируемой и некатализируемой реакции. Активность и селективность 

катализатора. Гомогенный и гетерогенный катализ. Гомогенный катализ в газовой фазе. 

Каталитическое окисление угарного газа в конвертерах выхлопных газов в автомобилях. 

Роль катализаторов в природе и промышленном производстве. Ферменты как биологические 

катализаторы. 

 Демонстрации. 1. Экзотермические и эндотермические химические реакции. 2. 

Тепловые явления при растворении серной кислоты и аммиачной селитры. 3. Зависимость 

скорости реакции от природы веществ на примере взаимодействия растворов различных 

кислот одинаковой концентрации с одинаковыми кусочками (гранулами) цинка и 

одинаковых кусочков разных металлов (магния, цинка, железа)  с раствором соляной 

кислоты. 4. Взаимодействие растворов серной кислоты с растворами тиосульфата натрия 

различной концентрации и температуры.  
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Лабораторные опыты. 1. Каталитическое разложение пероксида водорода. 

Практическая работа 9. Скорость химических реакций. Химическое равновесие. 

 

Тема 7. Химическая технология. 

Основные принципы химической технологии. Общие представления о промышленных 

способах получения химических веществ. Производство серной кислоты контактным 

способом. Химизм процесса. Сырье для производства серной кислоты. Технологическая 

схема процесса, процессы и аппараты.  

 Механизм каталитического действия оксида ванадия (V). Производство аммиака. 

Химизм процесса. Определение оптимальных условий проведения реакции. Принцип 

циркуляции и его реализация в технологической схеме. Металлургия. Черная металлургия. 

Производство чугуна. Доменный процесс (сырье, устройство доменной печи, химизм 

процесса). Производство стали в мартеновской печи. Производство стали в кислородном 

конвертере и в электропечах. Прямой метод получения железа из руды. Цветная 

металлургия. Органический синтез. Промышленная органическая химия. Основной и тонкий 

органический синтез. Наиболее крупнотоннажные производства органических соединений. 

Производство метанола. Получение уксусной кислоты и формальдегида из метанола. 

Получение ацетата целлюлозы. Сырье для органической промышленности. Проблема 

отходов и побочных продуктов. Синтезы на основе синтез-газа. 

 

Тема 8. Химия в повседневной жизни. 

Косметические и парфюмерные средства. Бытовая химия. Понятие о поверхностно-

активных веществах. Моющие и чистящие средства. Отбеливающие средства. Правила 

безопасной работы с едкими, горючими и токсичными веществами, средствами бытовой 

химии. Пигменты и краски. Принципы окрашивания тканей. 

 

Тема 9. Химия на службе общества. 
Гипс. Известь. Цемент, бетон. Клеи. Подбор оптимальных строительных материалов в 

практической деятельности человека. Минеральные и органические удобрения. Средства 

защиты растений. Пестициды: инсектициды, гербициды и фунгициды. Репелленты. Стекло, 

его виды. Силикатная промышленность. Традиционные и современные керамические 

материалы. Сверхпроводящая керамика. Понятие о керметах, материалах с высокой 

твердостью. 

Практическая работа 10. Распознавание волокон    

 

Тема 10. Химия в современной науке. Повторение. 

Особенности современной науки. Профессия химика. Методология научного 

исследования. Методы научного познания в химии. Субъект и объект научного познания. 

Постановка проблемы. Сбор информации и накопление фактов. Гипотеза и ее 

экспериментальная проверка. Теоретическое объяснение полученных результатов. Индукция 

и дедукция. Экспериментальная проверка полученных теоретических выводов с целью 

распространения их на более широкий круг объектов. Химический анализ, синтез, 

моделирование химических процессов и явлений как метода научного познания. 

Наноструктуры. Введение в проектную деятельность. Проект. Типы и виды проектов, этапы 

реализации проекта. Особенности разработки проектов (постановка целей, подбор методик, 

работа с литературными источниками, оформление и защита проекта). Источники 

химической информации. Поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам. Работа с базами данных. Современные физико-химические методы 

установления состава и структуры веществ.  
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Демонстрации. 1. Пищевые красители. 2. Крашение тканей. 3. Отбеливание тканей. 4. 

Коллекция средств защиты растений. 5. Керамические материалы. 6. Цветные стекла. 7. 

Примеры работы с химическими базами данных. 

Лабораторные опыты. 1. Знакомство с моющими средствами. 2. Клеи. 3.Знакомство с 

минеральными удобрениями  и изучение их свойств.  

   

 Типы расчетных задач: 

 1. Нахождение молекулярной формулы углеводорода по его плотности и массовой 

доле элементов, входящих в его состав или по продуктам сгорания. 2. Расчеты массовой доли 

(массы) химического соединения в смеси. 

 3. Расчеты массы (объема, количества вещества) продуктов реакции, если одно из 

веществ дано в избытке (имеет примеси).  

4. Расчеты массовой или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически 

возможного.  

5. Расчеты теплового эффекта реакции.  

6. Расчеты объемных отношений газов при химических реакциях. 

 7. Расчеты массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если одно из 

веществ дано в виде раствора с определенной массовой долей растворенного вещества.  

8. Расчеты энергии активации и константы скорости реакции по экспериментальным 

данным.  

9. Расчет константы равновесия по равновесным концентрациям веществ.  

10. Расчет равновесных концентраций веществ, если известны исходные концентрации 

веществ и константа равновесия.  

11. Расчет pH раствора сильной кислоты и сильного основания, если известна их 

концентрация.  

12. Расчет pH раствора слабой кислоты и слабого основания, если известна их 

концентрация и константа диссоциации.  

13. Расчет растворимости соли, если известна величина ее ПР.  

14. Расчеты с использованием законов электролиза.    

   

          Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

 воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 

№  Тема урока Количество 

часов 

Электронные (цифровые) образовательные 

ресурсы 

всего Контр

ольн

ых 

работ 

1 Повторение: 

классификация 

органических веществ. 

1  https://foxford.ru/wiki/himiya/klassifikatsiya-

organicheskih-veschestv 

2 Повторение: 

качественные реакции 

органических веществ. 

1  https://foxford.ru/wiki/himiya/kachestvennye-

reaktsii-na-organicheskie-veschestva 

3 Повторение: изомерия 

и гомология. 

1  https://foxford.ru/wiki/himiya/klassifikatsiya-

organicheskih-veschestv 

4 Повторение: вывод 

молекулярной формулы 

вещества. 

1  https://foxford.ru/wiki/himiya/vyvod-

formuly-veschestva 

https://foxford.ru/wiki/himiya/kachestvennye-reaktsii-na-organicheskie-veschestva
https://foxford.ru/wiki/himiya/kachestvennye-reaktsii-na-organicheskie-veschestva


226 

 

5 Повторение: решение 

задач. 

Входной контроль 

знаний. 

1 1 https://foxford.ru/wiki/himiya/vyvod-

formuly-veschestva 

6 Классификация 

простых веществ. 

Водород. 

1  https://foxford.ru/wiki/himiya/vodorod-ego-

fizicheskie-i-himicheskie-svoystva 

7 Водород. 

 

1  https://foxford.ru/wiki/himiya/vodorod-ego-

fizicheskie-i-himicheskie-svoystva 

8 Галогены. 

 

1  https://foxford.ru/wiki/himiya/obschaya-

harakteristika-i-stroenie-galogenov 

9 Галогеноводороды.  

 

1  https://foxford.ru/wiki/himiya/galogenovodor

ody-ih-svoystva 

10 Хлор: характеристика, 

получение и значение. 

 

1  https://foxford.ru/wiki/himiya/galogeny-

prostye-veschestva 

11 Хлор: взаимодействие с 

веществами. 

 

1  https://foxford.ru/wiki/himiya/galogeny-

prostye-veschestva 

https://www.yaklass.ru/p/himija/9-

klass/khimiia-nemetallov-157456/galogeny-

khlor-i-ego-soedineniia-161110 

12 Кислородные 

соединения хлора. 

 

 

 

1  https://foxford.ru/wiki/himiya/kislorodsoderz

haschie-kisloty-galogenov-i-ih-soli 

https://www.yaklass.ru/p/himija/9-

klass/khimiia-nemetallov-157456/galogeny-

khlor-i-ego-soedineniia-161110 

13 Окислительные 

свойства соединений 

хлора. 

 

 

1  https://foxford.ru/wiki/himiya/kislorodsoderz

haschie-kisloty-galogenov-i-ih-soli 

https://www.yaklass.ru/p/himija/9-

klass/khimiia-nemetallov-157456/galogeny-

khlor-i-ego-soedineniia-161110 

14 Хлороводород. Соляная 

кислота. 

 

 

1  https://www.yaklass.ru/p/himija/11-

klass/kharakteristika-nemetallov-

7269055/vodorod-i-vodorodnye-soedineniia-

nemetallov-7267751 

15 Фтор, бром, йод и их 

соединения. 

1  https://chemistry.ssau.ru/lection/galogeny-

vzglyad-na-ih-lichnuju-zhizn/ 

16 Практическая работа 1. 

Решение 

экспериментальных 

задач по теме 

"Галогены". 

1  https://infourok.ru/prakticheskaya-rabota-

reshenie-eksperimentalnyh-zadach-po-teme-

galogeny-4548517.html 

17 Решение задач и 

выполнение 

упражнений по теме 

"Галогены". 

1  https://infourok.ru/prakticheskaya-rabota-

reshenie-eksperimentalnyh-zadach-po-teme-

galogeny-4548517.html 

18 Халькогены. 

 

 

1  https://foxford.ru/wiki/himiya/obschaya-

harakteristika-i-stroenie-elementov-via-

gruppy 

19 Озон- аллотропная 1  https://foxford.ru/wiki/himiya/kislorod 

https://foxford.ru/wiki/himiya/galogeny-prostye-veschestva
https://foxford.ru/wiki/himiya/galogeny-prostye-veschestva
https://foxford.ru/wiki/himiya/kislorodsoderzhaschie-kisloty-galogenov-i-ih-soli
https://foxford.ru/wiki/himiya/kislorodsoderzhaschie-kisloty-galogenov-i-ih-soli
https://foxford.ru/wiki/himiya/kislorodsoderzhaschie-kisloty-galogenov-i-ih-soli
https://foxford.ru/wiki/himiya/kislorodsoderzhaschie-kisloty-galogenov-i-ih-soli
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модификация 

кислорода. 

20 Сравнение свойств 

озона и кислорода. 

1  https://foxford.ru/wiki/himiya/kislorod 

21 Пероксид водорода. 

Соединения пероксида 

водорода. 

1  https://foxford.ru/wiki/himiya/peroksid-

vodoroda 

22 Сера. 1  https://foxford.ru/wiki/himiya/sera 

23 Сероводород. 

Сульфиды. 

1  https://foxford.ru/wiki/himiya/binarnye-

soedineniya-sery 

24 Сернистый газ. Серный 

ангидрид. 

1  https://foxford.ru/wiki/himiya/binarnye-

soedineniya-sery 

25 Сернистая кислота. 

Серная кислота. 

1  https://foxford.ru/wiki/himiya/kislorodsoderz

haschie-kisloty-sery 

26 Свойства разбавленной 

и концентрированной 

серной кислоты. 

1  https://foxford.ru/wiki/himiya/kislorodsoderz

haschie-kisloty-sery 

https://foxford.ru/wiki/himiya/vzaimodeystvie

-sernoy-kisloty-s-metallami-i-nemetallami 

27 Практическая работа 2. 

Решение 

экспериментальных 

задач по теме 

"Халькогены". 

1  https://infourok.ru/prakticheskaya-rabota-

reshenie-eksperimentalnih-zadach-po-teme-

kislorod-sera-3489028.html 

28 Контрольная работа по 

темам "Галогены" и 

"Халькогены". 

1 1 https://infourok.ru/proverochnaya-rabota-po-

himii-dlya-11-klassa-uglublyonnyj-uroven-

galogeny-i-ih-soedineniya-1-8-varianty-

5312957.html 

 

29 Элементы подгруппы 

азота. Азот. 

1  https://foxford.ru/wiki/himiya/obschaya-

harakteristika-i-stroenie-elementov-va-gruppy 

https://foxford.ru/wiki/himiya/azot 

30 Аммиак. Соли 

аммония. 

1  https://foxford.ru/wiki/himiya/ammiak 

31 Практическая работа 

3.Получение аммиака и 

изучение его свойств. 

1  https://infourok.ru/prakticheskaya-rabota-

poluchenie-ammiaka-i-izuchenie-ego-

svoystv-1943574.html 

32 Оксиды азота. 1  https://foxford.ru/wiki/himiya/oksidy-azota 

33 Азотная кислота. 1  https://foxford.ru/wiki/himiya/kisloty-azota 

34 Соли азотной кислоты. 1  https://foxford.ru/wiki/himiya/vzaimodeystvie

-azotnoy-kisloty-s-metallami-i-nemetallami 

35 Фосфор. Свойства 

фосфора 

1  https://foxford.ru/wiki/himiya/fosfor 

36 Фосфорный ангидрид. 1  https://foxford.ru/wiki/himiya/soedineniya-

fosfora 

37 Фосфорные кислоты. 

 

1  https://foxford.ru/wiki/himiya/soedineniya-

fosfora 

38 Практическая работа 

4.Решение 

экспериментальных 

задач по теме 

1  https://5terka.com/node/10695 

https://foxford.ru/wiki/himiya/kislorodsoderzhaschie-kisloty-sery
https://foxford.ru/wiki/himiya/kislorodsoderzhaschie-kisloty-sery
https://infourok.ru/proverochnaya-rabota-po-himii-dlya-11-klassa-uglublyonnyj-uroven-galogeny-i-ih-soedineniya-1-8-varianty-5312957.html
https://infourok.ru/proverochnaya-rabota-po-himii-dlya-11-klassa-uglublyonnyj-uroven-galogeny-i-ih-soedineniya-1-8-varianty-5312957.html
https://infourok.ru/proverochnaya-rabota-po-himii-dlya-11-klassa-uglublyonnyj-uroven-galogeny-i-ih-soedineniya-1-8-varianty-5312957.html
https://infourok.ru/proverochnaya-rabota-po-himii-dlya-11-klassa-uglublyonnyj-uroven-galogeny-i-ih-soedineniya-1-8-varianty-5312957.html
https://foxford.ru/wiki/himiya/obschaya-harakteristika-i-stroenie-elementov-va-gruppy
https://foxford.ru/wiki/himiya/obschaya-harakteristika-i-stroenie-elementov-va-gruppy
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"Элементы подгруппы 

азота". 

39 Углерод. 1  https://foxford.ru/wiki/himiya/uglerod 

40 Соединения углерода. 1  https://foxford.ru/wiki/himiya/soedineniya-

ugleroda 

41 Угольная кислота и ее 

соли. 

1  https://foxford.ru/wiki/himiya/ugolnaya-

kislota-i-ee-soli 

42 Кремний. 1  https://foxford.ru/wiki/himiya/ugolnaya-

kislota-i-ee-soli 

43 Соединения кремния. 1  https://foxford.ru/wiki/himiya/soedineniya-

kremniya 

44 Выполнение 

упражнений по теме 

"Элементы подгруппа 

углерода". 

1  https://foxford.ru/wiki/himiya/obschaya-

harakteristika-i-stroenie-elementov-iva-

gruppy 

45 Бор. Соединения бора. 1  http://himsnab-spb.ru/article/ps/b/ 

46 Обобщающее 

повторение по теме 

"Неметаллы". 

1  https://infourok.ru/konspekt-uroka-

obobschayuschee-povtorenie-po-teme-

nemetalli-3674715.html 

47 Выполнение 

упражнений по теме 

"Неметаллы". 

1  https://infourok.ru/konspekt-uroka-

obobschayuschee-povtorenie-po-teme-

nemetalli-3674715.html 

48 Контрольная работа по 

"Неметаллы." 

1 1 https://infourok.ru/klass-kontrolnaya-rabota-

prof-nemetalli-3685574.html 

49 Коррекция знаний по 

теме "Неметаллы" 

1  https://infourok.ru/klass-kontrolnaya-rabota-

prof-nemetalli-3685574.html 

50 Строение с свойства 

простых веществ - 

металлов. 

1  https://foxford.ru/wiki/himiya/osobennosti-

stroeniya-i-svoystv-metallov 

51 Получение и 

применение металлов. 

1  https://foxford.ru/wiki/himiya/poluchenie-i-

primenenie-metallov 

52 Сплавы. 

 

1  https://foxford.ru/wiki/himiya/poluchenie-i-

primenenie-metallov 

53 Характеристика 

известных сплавов. 

1  https://foxford.ru/wiki/himiya/poluchenie-i-

primenenie-metallov 

54 Общая характеристика 

щелочных металлов. 

1  https://foxford.ru/wiki/himiya/osobennosti-

stroeniya-metallov-ia-i-iia-grupp 

55 Натрий и калий. 

 

1  https://foxford.ru/wiki/himiya/sravnenie-i-

osobennosti-svoystv-schelochnyh-i-

schelochnozemelnyh-metallov 

56 Соединения натрия и 

калия 

1  https://www.yaklass.ru/p/himija/9-

klass/khimiia-metallov-163805/shchelochnye-

metally-i-ikh-soedineniia-163806/re-

edecb731-dfcd-452e-96e6 

57 Общая характеристика 

щелочноземельных 

металлов. 

1  https://foxford.ru/wiki/himiya/sravnenie-i-

osobennosti-svoystv-schelochnyh-i-

schelochnozemelnyh-metallov 

 

58 Амфотерность 

соединений бериллия. 

1  https://chemege.ru/gidroksid-berilliya/ 

https://foxford.ru/wiki/himiya/sravnenie-i-osobennosti-svoystv-schelochnyh-i-schelochnozemelnyh-metallov
https://foxford.ru/wiki/himiya/sravnenie-i-osobennosti-svoystv-schelochnyh-i-schelochnozemelnyh-metallov
https://foxford.ru/wiki/himiya/sravnenie-i-osobennosti-svoystv-schelochnyh-i-schelochnozemelnyh-metallov
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59 Магний и его 

соединения. 

1  https://chemege.ru/magnij/ 

60 Кальций и его 

соединения. 

1  https://infourok.ru/kalciy-i-ego-soedineniya-

3126934.html 

61 Жесткость воды и 

способы ее устранения. 

 

 

1  https://www.yaklass.ru/p/himija/11-

klass/kharakteristika-metallov-

7200709/zhestkost-vody-i-sposoby-ee-

umensheniia-7228154/re-51c02334-3f60-

4a55-9645-0965e51825de 

62 Алюминий. Свойства 

алюминия. 

1  https://foxford.ru/wiki/himiya/stroenie-i-

svoystva-alyuminiya-i-ego-soedineniy 

63 Свойства алюминия. 

 

1  https://foxford.ru/wiki/himiya/stroenie-i-

svoystva-alyuminiya-i-ego-soedineniy 

64 Получение и 

применение алюминия. 

1  https://foxford.ru/wiki/himiya/stroenie-i-

svoystva-alyuminiya-i-ego-soedineniy 

65 Соединения алюминия. 1  https://foxford.ru/wiki/himiya/stroenie-i-

svoystva-alyuminiya-i-ego-soedineniy 

66 Олово. 

 

1  https://infourok.ru/prezentaciya-po-himii-na-

temu-himicheskij-element-olovo-

5516203.html 

67 Свинец. 

 

1  https://foxford.ru/wiki/himiya/svinets-i-ego-

soedineniya 

68 Соединения олова и 

свинца. 

1  https://foxford.ru/wiki/himiya/svinets-i-ego-

soedineniya 

69 Контрольная работа по 

теме "Металлы главных 

подгрупп". 

 

1 1 https://infourok.ru/kontrolnaya-rabota-po-

himii-na-temu-metally-glavnyh-podgrupp-11-

klass-uglublennyj-uroven-5574839.html 

70 Практическая работа 5. 

Решение 

экспериментальных 

задач по теме 

"Металлы главных 

подгрупп" 

1  https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-

uroka-po-teme-metally-glavnyh-podgrupp-

9klass-4353043.html 

71 Общая характеристика 

переходных металлов. 

1  https://foxford.ru/wiki/himiya/osobennosti-

stroeniya-perehodnyh-metallov 

72 Хром. 

 

1  https://foxford.ru/wiki/himiya/stroenie-i-

svoystva-hroma-i-ego-soedineniy 

73 Свойства хрома. 

 

1  https://foxford.ru/wiki/himiya/stroenie-i-

svoystva-hroma-i-ego-soedineniy 

74 Окислительно-

восстановительные 

свойства хрома. 

1  https://foxford.ru/wiki/himiya/stroenie-i-

svoystva-hroma-i-ego-soedineniy 

75 Соединения хрома. 

 

1  https://foxford.ru/wiki/himiya/stroenie-i-

svoystva-hroma-i-ego-soedineniy 

76 Марганец. 1  https://foxford.ru/wiki/himiya/stroenie-i-

svoystva-margantsa-i-ego-soedineniy 

77 Соединения марганца. 

 

1  https://foxford.ru/wiki/himiya/stroenie-i-

svoystva-margantsa-i-ego-soedineniy 

78 Железо как химический 1  https://foxford.ru/wiki/himiya/stroenie-i-
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 элемент. svoystva-zheleza-i-ego-soedineniy 

79 Железо - простое 

вещество. 

1  https://foxford.ru/wiki/himiya/stroenie-i-

svoystva-zheleza-i-ego-soedineniy 

80 Соединения железа (II). 

 

1  https://foxford.ru/wiki/himiya/stroenie-i-

svoystva-zheleza-i-ego-soedineniy 

81 Соединения железа 

(III). 

1  https://foxford.ru/wiki/himiya/stroenie-i-

svoystva-zheleza-i-ego-soedineniy 

82 Медь. 

 

1  https://www.yaklass.ru/p/himija/11-

klass/kharakteristika-metallov-7200709/med-

i-ee-soedineniia-7224310 

83 Соединения меди. 

 

1  https://www.yaklass.ru/p/himija/11-

klass/kharakteristika-metallov-7200709/med-

i-ee-soedineniia-7224310 

84 Практическая работа 6. 

Получение медного 

купороса. Получение 

железного купороса. 

1  http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/f3f874e9-842a-

4379-8c1c-93a35374e755/1.html 

85 Серебро. 

 

1  https://foxford.ru/wiki/himiya/stroenie-i-

svoystva-soedineniy-medi-i-serebra 

86 Золото. 

 

1  http://himsnab-spb.ru/article/ps/au/ 

87 Цинк. 1  https://foxford.ru/wiki/himiya/stroenie-i-

svoystva-tsinka-i-ego-soedineniy 

88 Амфотерность 

соединений цинка. 

 

1  https://foxford.ru/wiki/himiya/stroenie-i-

svoystva-tsinka-i-ego-soedineniy 

89 Ртуть. 

 

1  https://infourok.ru/prezentaciya-po-himii-na-

temu-rtut-3382179.html 

90 Выполнение 

упражнений по теме 

"Металлы побочных 

подгрупп". 

1  https://nsportal.ru/shkola/khimiya/library/201

5/12/18/urok-po-teme-metally-pobochnyh-

podgrupp-zhelezo 

91 Практическая работа 7. 

Решение 

экспериментальных 

задач по теме 

"Металлы побочных 

подгрупп". 

1   

https://infourok.ru/prakticheskaya-rabota-na-

temu-metalli-pobochnih-podgrupp-i-ih-

soedineniya-klass-3007507.html 

92 Практическая работа 8. 

Получение соли Мора. 

1  https://infourok.ru/prakticheskaya-rabota-v-

11-klasse-profilnoe-obuchenie-poluchenie-

soli-mora-5987811.html 

93 Обобщающее 

повторение по теме 

"Металлы". 

 

1  https://infourok.ru/konspekt-uroka-himii-po-

teme-povtorenie-i-obobschenie-po-teme-

metalli-2374647.html 

94 Контрольная работа 2 

по теме "Металлы". 

1 1 https://infourok.ru/klass-kontrolnaya-rabota-

prof-metalli-pobochnih-podgrupp-

3685572.html 

95 Коррекция знаний по 

теме "Металлы". 

1  https://infourok.ru/kontrolnaya-rabota-po-

himii-po-teme-metally-11-klass-
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5048667.html 

96 Строение атома. 

 

 

1  https://foxford.ru/wiki/himiya/modeli-

stroeniya-atoma 

97 Ядерные реакции. 

 

 

1  https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-fizike-

na-temu-yadernie-reakcii-klass-1572789.html 

98 Элементарные понятия 

квантовой механики. 

1  https://teach-in.ru/lecture/03-30-Avakyants 

99 Электронные 

конфигурации атомов. 

1  https://teach-in.ru/lecture/03-30-Avakyants 

100 Электронно-

графические формулы. 

1  https://www.yaklass.ru/p/himija/11-

klass/osnovnye-poniatiia-i-zakony-khimii-

6931691/sostoianie-i-raspredelenie-

elektronov-v-atome-d-orbitali-6931775/re-

9acac2eb-6294-472f-9dc7-26d894070d18 

101 Химическая связь. 

Ковалентная связь. 

1  https://foxford.ru/wiki/himiya/kovalentnaya-

svyaz-i-ee-harakteristiki 

102 Ковалентная связь и 

строение молекул. 

1  https://foxford.ru/wiki/himiya/kovalentnaya-

svyaz-i-ee-harakteristiki 

103 Ионная связь. 

 

1  https://foxford.ru/wiki/himiya/ionnaya-svyaz-

i-ee-harakteristiki 

104 Строение ионных 

кристаллов. 

1  https://foxford.ru/wiki/himiya/ionnaya-svyaz-

i-ee-harakteristiki 

105 Металлическая связь. 1  https://foxford.ru/wiki/himiya/metallicheskay

a-svyaz-i-ee-harakteristiki 

106 Кристаллические 

решетки. 

 

1  https://foxford.ru/wiki/himiya/tipy-

kristallicheskih-reshetok-i-fizicheskie-

svoystva-veschestv 

107 Межмолекулярные 

взаимодействия. 

 

1  https://www.yaklass.ru/p/himija/11-

klass/khimicheskaia-sviaz-i-stroenie-

veshchestva-6927604/mezhmolekuliarnoe-

vzaimodeistvie-vodorodnaia-sviaz-

6926174/re-db4355f3-6c16-4af1-9eb2-

216a4e9320a2 

108 Водородная связь. 

 

1  https://www.yaklass.ru/p/himija/11-

klass/khimicheskaia-sviaz-i-stroenie-

veshchestva-6927604/mezhmolekuliarnoe-

vzaimodeistvie-vodorodnaia-sviaz-

6926174/re-6dc42392-8d25-45db-8e23-

26c515a54345 

109 Контрольная работа  по 

теме "Строение 

вещества". 

1 1 https://infourok.ru/kontrolnaya-rabota-po-

himii-na-temustroenie-veschestva-klass-

824456.html 

110 Тепловые эффекты 

химических реакций. 

 

1  https://infourok.ru/konspekt-uroka-

obobschenie-znaniy-po-teme-stroenie-

veschestva-klass-2020698.html 

111 

 

Закон Гесса. 1  https://foxford.ru/wiki/himiya/zakon-gessa 

112 Закон Гесса и 1  https://foxford.ru/wiki/himiya/zakon-gessa 
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 следствие из него. 

113 Энтропия. 

 

1  http://fn.bmstu.ru/data-

physics/library/teor_physics/thermodynamics/

ch1/texthtml/ch1_5.htm 

114 Второй закон 

термодинамики. 

 

1  https://www.yaklass.ru/p/fizika/10-

klass/osnovy-termodinamiki-6869723/vtoroi-

zakon-termodinamiki-6874399/re-f7fc28a1-

f780-4731-8738-43aa24d747cb 

115 Энергия Гиббса. 

 

1  https://scienceforum.ru/2017/article/20170320

62 

116 Критерии 

самопроизвольности 

химической реакции. 

 

1  https://studme.org/374308/matematika_himiy

a_fizik/kriterii_samoproizvolnogo_protekaniy

a_himicheskogo_protsessa_sostoyaniya_ravn

ovesiya_zakrytyh_izolirovann 

117 

 

Решение задач по теме. 1  https://studme.org/374308/matematika_himiy

a_fizik/kriterii_samoproizvolnogo_protekaniy

a_himicheskogo_protsessa_sostoyaniya_ravn

ovesiya_zakrytyh_izolirovann 

118 

 

Скорость химической 

реакции. 

1  https://foxford.ru/wiki/himiya/skorost-

himicheskoy-reaktsii 

119 Закон действующих 

масс. 

1  https://foxford.ru/wiki/himiya/zakon-gessa 

120 Зависимость скорости 

химической реакции от 

температуры. 

1  https://foxford.ru/wiki/himiya/faktory-

vliyayuschie-na-skorost-reaktsii 

121 Зависимость скорости 

химической реакции от 

температуры. 

1  http://profil.adu.by/mod/book/view.php?id=5

356 

122 Катализ. 

 

1  https://www.yaklass.ru/p/himija/11-

klass/khimicheskaia-kinetika-

6995740/katalizatory-i-kataliz-6964760/re-

c12b4366-31af-4128-827f-73f004017aa9 

123 Катализаторы. 

 

1  https://www.yaklass.ru/p/himija/11-

klass/khimicheskaia-kinetika-

6995740/katalizatory-i-kataliz-6964760/re-

c12b4366-31af-4128-827f-73f004017aa9 

124 Химическое 

равновесие. 

1  https://foxford.ru/wiki/himiya/smeschenie-

himicheskogo-ravnovesiya 

125 Принцип Ле Шателье. 1  https://foxford.ru/wiki/himiya/smeschenie-

himicheskogo-ravnovesiya 

126 Роль смещения 

равновесия в 

технологических 

реакций. 

1  https://foxford.ru/wiki/himiya/smeschenie-

himicheskogo-ravnovesiya 

127 Практическая работа 9. 

Скорость химических 

реакций. Химическое 

равновесие. 

1  https://5terka.com/node/11228 

128 Ионное произведение 

воды. Водородный 

1  https://chemege.ru/ph/ 
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показатель. 

129 Химическое равновесие 

в растворах. 

1  https://foxford.ru/wiki/himiya/himicheskoe-

ravnovesie 

 

130 Электролиз. 

 

1  https://foxford.ru/wiki/himiya/elektroliz-

rastvorov-i-rasplavov 

131 Выполнение 

упражнений по теме 

"Электролиз". 

1  https://foxford.ru/wiki/himiya/elektroliz-

rastvorov-i-rasplavov 

132 Обобщающее 

повторение по теме 

"Теоретические основы 

химии". 

1  https://infourok.ru/kontrolnaya_rabota_po_hi

mii_11_klass-311893.htm 

133 Контрольная работа 3 

по теме "Теоретические 

основы химии". 

1 1 https://infourok.ru/kontrolnaya_rabota_po_hi

mii_11_klass-311893.htm 

134 Коррекция знаний по 

теме "Теоретические 

основы химии". 

1  https://infourok.ru/kontrolnaya_rabota_po_hi

mii_11_klass-311893.htm 

135 

 

Научные принципы 

организации 

химического 

производства. 

1  https://foxford.ru/wiki/himiya/nauchnye-

printsipy-organizatsii-himicheskogo-

proizvodstva 

136 Производство серной 

кислоты. 

1  https://foxford.ru/wiki/himiya/proizvodstvo-

sernoy-kisloty 

137 Производство аммиака. 1  https://foxford.ru/wiki/himiya/proizvodstvo-

ammiaka 

138 Производство чугуна. 1  https://uchitel.pro 

139 Производство стали. 1  https://infourok.ru/urok-himii-proizvodstvo-

stali-4929831.html 

140 Промышленный 

органический синтез. 

1  https://foxford.ru/wiki/himiya/organicheskiy-

sintez-osnovy 

141 Химическое 

загрязнение 

окружающей среды. 

1  https://infourok.ru/prezentaciya-po-himii-na-

temu-himicheskoe-zagryaznenie-

okruzhayuschey-sredi-390209.html 

142 "Зеленая" химия. 

 

1  http://xn--h1aaaas2amsp6c.xn--

p1ai/news/id13 

143 Химия пищи. 

 

 

1  https://infourok.ru/konspekt-lekciy-po-

discipline-himiya-pischi-348738.html 

144 Лекарственные 

средства. 

 

1  https://infourok.ru/urok-po-himii-klass-

lekarstva-avtor-uchebnika-osgabrielyan-

995074.html 

145 Косметические и 

парфюмерные средства. 

1  https://infourok.ru/urok-po-himii-klass-

lekarstva-avtor-uchebnika-osgabrielyan-

995074.html 

146 Бытовая химия. 

 

1  https://profsnabvl.ru/stati/osnovnye-vidy-

bytovoy-khimii/ 

147 Пигменты и краски. 

 

1  https://infourok.ru/test-po-teme-bytovaya-

himiya-pigmenty-kraski-11-klass-
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6647222.html 

148 Принципы 

окрашивания тканей. 

1  https://studizba.com/lectures/inzhenerija/lekci

i-po-httm/36988-krashenie-tekstilnyh-

materialov.html 

149 Химия в строительстве. 1  https://foxford.ru/wiki/himiya/himiya-v-

stroitelstve 

150 Химия в сельском 

хозяйстве. 

1  https://foxford.ru/wiki/himiya/himiya-i-

selskoe-hozyastvo 

151 Неорганические 

материалы. 

Контрольная работа по 

теме «Прикладная 

химия» 

 

1 1 https://studfile.net/preview/2378423/page:44/ 

https://infourok.ru/kontrolnaya-rabota-po-

himii-na-temu-himicheskaya-tehnologiya-11-

klass-uglublennyj-uroven-6051837.html 

152 Практическая работа 

10. Распознавание 

волокон. 

1  https://multiurok.ru/files/prakticheskaia-

rabota-raspoznavanie-volokon-i-plas.html 

 

153 Особенности 

современной науки. 

1  https://studfile.net/preview/4619308/page:3/ 

154 Методология научного 

исследования. 

 

1  https://www.yaklass.ru/p/vpr-11- 

155 Обобщающее 

повторение за курс 11 

класса. Неметаллы. 

1  https://foxford.ru/wiki/himiya/vodorod-ego-

fizicheskie-i-himicheskie-svoystva 

156 Обобщающее 

повторение за курс 11 

класса. Металлы. 

1  https://infourok.ru/obobschayuschiy-urokigra-

po-teme-metalli-klass-3119871.html 

157 Обобщающее 

повторение за курс 11 

класса. Строение 

вещества. 

1  https://infourok.ru/konspekt-uroka-himii-na-

temu-obobschenie-i-sistematizaciya-znaniy-

po-teme-stroenie-veschestva-klass-

497700.html 

158 Обобщающее 

повторение за курс 11 

класса. Электролиз. 

1  https://infourok.ru/urok-v-11-klasse-

elektroliz-4907506.html 

159 Решение типовых 

задач. Вывод 

молекулярной 

формулы. 

1  https://foxford.ru/wiki/himiya/vyvod-

formuly-veschestva 

160 Решение типовых 

задач. Растворы 

1  https://foxford.ru/wiki/himiya/reshenie-

zadach-s-izmeneniem-kontsentratsii-rastvorov 

161 Решение типовых 

задач. Вывод 

молекулярной 

формулы. 

1  https://foxford.ru/wiki/himiya/vyvod-

formuly-veschestva 

https://foxford.ru/wiki/himiya/vyvod-

formuly-veschestva 

162 Решение типовых 

задач. Растворы 

1  https://foxford.ru/wiki/himiya/reshenie-

zadach-s-izmeneniem-kontsentratsii-rastvorov 

163 Решение типовых 

задач. Газовые законы. 

1   https://foxford.ru/wiki/himiya/gazovye-

zakony 

164 Итоговая контрольная 1 1 https://infourok.ru/kontrolnaya_rabota_po_hi

https://studfile.net/preview/2378423/page:44/


235 

 

работа mii_11_klass-311893.htm 

165 Решение типовых 

задач. Газовые законы. 

1  https://urok.1sept.ru/articles/211588 

166 Решение типовых 

задач. Газовые законы. 

1  https://foxford.ru/wiki/himiya/gazovye-

zakony 

167 Повторение курса 

химии 11 класса. 

Обобщение и 

систематизация 

1  https://foxford.ru/wiki/himiya/vyvod-

formuly-veschestva  

168 Повторение курса 

химии 11 класса. 

Обобщение и 

систематизация 

1   https://foxford.ru/wiki/himiya/reshenie-

zadach-s-izmeneniem-kontsentratsii-rastvorov 

169 Повторение курса 

химии 11 класса. 

Обобщение и 

систематизация 

1  https://urok.1sept.ru/articles/211588 

170 Повторение курса 

химии 11 класса. 

Обобщение и 

систематизация 

1  https://foxford.ru/wiki/himiya/reshenie-

zadach-s-izmeneniem-kontsentratsii-rastvorov 

 ИТОГО 170 9  

 

 

2.2.11. Биология 

                  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

БИОЛОГИИ НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ФГОС СОО устанавливает требования к результатам освоения обучающимися программ 

среднего общего образования: личностные, метапредметные и предметные. 

В структуре личностных результатов освоения программы по биологии выделены 

следующие составляющие: осознание обучающимися российской гражданской идентичности 

– готовности к саморазвитию, самостоятельности и самоопределению, наличие мотивации к 

обучению биологии, целенаправленное развитие внутренних убеждений личности на основе 

ключевых ценностей и исторических традиций развития биологического знания, готовность 

и способность обучающихся руководствоваться в своей деятельности ценностно-

смысловыми установками, присущими системе биологического образования, наличие 

правосознания экологической культуры, способности ставить цели и строить жизненные 

планы. 

Личностные результаты освоения программы по биологии достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными, историческими и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, развития внутренней позиции личности, патриотизма и 

уважения к закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 

народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Биология» должны отражать 

готовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней 
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позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, 

соответствующих традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного 

опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного 

члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; 

готовность к совместной творческой деятельности при создании учебных проектов, решении 

учебных и познавательных задач, выполнении биологических экспериментов; 

способность определять собственную позицию по отношению к явлениям современной 

жизни и объяснять еѐ; 

умение учитывать в своих действиях необходимость конструктивного взаимодействия людей 

с разными убеждениями, культурными ценностями и социальным положением; 

готовность к сотрудничеству в процессе совместного выполнения учебных, познавательных 

и исследовательских задач, уважительного отношения к мнению оппонентов при 

обсуждении спорных вопросов биологического содержания; 

готовность к гуманитарной и волонтѐрской 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 природному наследию и памятникам природы, достижениям России 

в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; 

способность оценивать вклад российских учѐных в становление и развитие биологии, 

понимания значения биологии в познании законов природы, в жизни человека и 

современного общества; идейная убеждѐнность, 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; 

понимание эмоционального воздействия живой природы и еѐ ценности; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества 

творческой личности; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

понимание и реализация здорового и безопасного образа жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических правил и норм, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность), бережного, ответственного и компетентного отношения 

к собственному физическому и психическому здоровью; 

понимание ценности правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 
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осознание последствий и неприятия вредных привычек (употребления алкоголя, наркотиков, 

курения); 

6) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

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

7) экологического воспитания: 

экологически целесообразное отношение к природе как источнику жизни на Земле, основе еѐ 

существования; 

повышение уровня экологической культуры: приобретение опыта планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; 

способность использовать приобретаемые при изучении биологии знания и умения при 

решении проблем, связанных с рациональным природопользованием (соблюдение правил 

поведения в природе, направленных на сохранение равновесия в экосистемах, охрану видов, 

экосистем, биосферы); 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей природной среде, умение 

прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий и 

предотвращать их; 

наличие развитого экологического мышления, экологической культуры, опыта деятельности 

экологической направленности, умения руководствоваться ими в познавательной, 

коммуникативной и социальной практике, готовности к участию в практической 

деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию 

своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между 

людьми и познания мира; 

понимание специфики биологии как науки, осознания еѐ роли в формировании 

рационального научного мышления, создании целостного представления об окружающем 

мире как о единстве природы, человека и общества, в познании природных закономерностей 

и решении проблем сохранения природного равновесия; 

убеждѐнность в значимости биологии для современной цивилизации: обеспечения нового 

уровня развития медицины, создание перспективных биотехнологий, способных решать 

ресурсные проблемы развития человечества, поиска путей выхода из глобальных 

экологических проблем и обеспечения перехода к устойчивому развитию, рациональному 

использованию природных ресурсов и формированию новых стандартов жизни; 

заинтересованность в получении биологических знаний в целях повышения общей культуры, 

естественно-научной грамотности, как составной части функциональной грамотности 

обучающихся, формируемой при изучении биологии; 

понимание сущности методов познания, используемых в естественных науках, способности 

использовать получаемые знания для анализа и объяснения явлений окружающего мира и 

происходящих в нѐм изменений, умение делать обоснованные заключения на основе 

научных фактов и имеющихся данных с целью получения достоверных выводов; 

способность самостоятельно использовать биологические знания для решения проблем в 

реальных жизненных ситуациях; 
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осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе; 

готовность и способность к непрерывному образованию и самообразованию, к активному 

получению новых знаний по биологии в соответствии с жизненными потребностями. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Биология» включают: значимые 

для формирования мировоззрения обучающихся междисциплинарные (межпредметные) 

общенаучные понятия, отражающие целостность научной картины мира и специфику 

методов познания, используемых в естественных науках (вещество, энергия, явление, 

процесс, система, научный факт, принцип, гипотеза, закономерность, закон, теория, 

исследование, наблюдение, измерение, эксперимент и другие); универсальные учебные 

действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные), обеспечивающие 

формирование функциональной грамотности и социальной компетенции обучающихся; 

способность обучающихся использовать освоенные междисциплинарные, 

мировоззренческие знания и универсальные учебные действия в познавательной и 

социальной практике. 

В результате изучения биологии на уровне среднего общего образования у обучающегося 

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, 

совместная деятельность. 

Метапредметные результаты освоения программы среднего общего образования должны 

отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 
1) базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать еѐ всесторонне; 

использовать при освоении знаний приѐмы логического мышления (анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, обобщения), раскрывать смысл биологических понятий 

(выделять их характерные признаки, устанавливать связи с другими понятиями); 

определять цели деятельности, задавая параметры и критерии их достижения, соотносить 

результаты деятельности с поставленными целями; 

использовать биологические понятия для объяснения фактов и явлений живой природы; 

строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии), выявлять 

закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, формулировать выводы и 

заключения; 

применять схемно-модельные средства для представления существенных связей и 

отношений в изучаемых биологических объектах, а также противоречий разного рода, 

выявленных в различных информационных источниках; 

разрабатывать план решения проблемы с учѐтом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать 

риски последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем. 

2) базовые исследовательские действия: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем, способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 
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использовать различные виды деятельности по получению нового знания, его 

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

создании учебных и социальных проектов; 

формировать научный тип мышления, владеть научной терминологией, ключевыми 

понятиями и методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу еѐ 

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

критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретѐнный опыт; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональную среду; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, ставить проблемы и 

задачи, допускающие альтернативные решения. 

3) работа с информацией: 
ориентироваться в различных источниках информации (тексте учебного пособия, научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках, компьютерных базах 

данных, в Интернете), анализировать информацию различных видов и форм представления, 

критически оценивать еѐ достоверность и непротиворечивость; 

формулировать запросы и применять различные методы при поиске и отборе биологической 

информации, необходимой для выполнения учебных задач; 

приобретать опыт использования информационно-коммуникативных технологий, 

совершенствовать культуру активного использования различных поисковых систем; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления биологической информации 

(схемы, графики, диаграммы, таблицы, рисунки и другое); 

использовать научный язык в качестве средства при работе с биологической информацией: 

применять химические, физические и математические знаки и символы, формулы, 

аббревиатуру, номенклатуру, использовать и преобразовывать знаково-символические 

средства наглядности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности 

личности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 
1) общение: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни, активно участвовать в диалоге или 

дискуссии по существу обсуждаемой темы (умение задавать вопросы, высказывать суждения 

относительно выполнения предлагаемой задачи, учитывать интересы и согласованность 

позиций других участников диалога или дискуссии); 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

предпосылок возникновения конфликтных ситуаций, уметь смягчать конфликты и вести 

переговоры; 

владеть различными способами общения и взаимодействия, понимать намерения других 

людей, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме 

формулировать свои возражения; 

развѐрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств. 

2) совместная деятельность: 
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понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

биологической проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении учебной задачи; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учѐтом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 

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

практической значимости; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять 

творчество и воображение, быть инициативным. 

Овладение универсальными регулятивными действиями: 
1) самоорганизация: 

использовать биологические знания для выявления проблем и их решения в жизненных и 

учебных ситуациях; 

выбирать на основе биологических знаний целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе, своему здоровью и здоровью 

окружающих; 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; самостоятельно составлять план решения проблемы с учѐтом имеющихся 

ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

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

оценивать приобретѐнный опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, 

постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

2) самоконтроль: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, использовать приѐмы рефлексии для 

оценки ситуации, выбора верного решения; 

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

3) принятие себя и других: 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

признавать своѐ право и право других на ошибки; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
            Предметные результаты освоения содержания учебного предмета «Биология» на 

углублѐнном уровне ориентированы на обеспечение профильного 

обучения обучающихся биологии. Они включают: специфические для биологии научные 

знания, умения и способы действий по освоению, интерпретации и преобразованию знаний, 

виды деятельности по получению новых знаний и их применению в различных учебных, а 

также в реальных жизненных ситуациях.  

 Предметные результаты   учебного предмета «Биология» в 11 классе должны отражать: 

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

формировании современной естественно-научной картины мира, в познании законов 
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природы и решении экологических проблем человечества, а также в решении вопросов 

рационального природопользования, и в формировании ценностного отношения к природе, 

обществу, человеку, о вкладе российских и зарубежных учѐных-биологов в развитие 

биологии; 

умение владеть системой биологических знаний, которая включает определения и 

понимание сущности основополагающих биологических терминов и понятий (вид, 

экосистема, биосфера), биологические теории (эволюционная теория Ч. Дарвина, 

синтетическая теория эволюции), учения (А. Н. Северцова – о путях и направлениях 

эволюции, В.И. Вернадского – о биосфере), законы (генетического равновесия Дж. Харди и 

В. Вайнберга, зародышевого сходства К. М. Бэра), правила (минимума Ю. Либиха, 

экологической пирамиды энергии), гипотезы (гипотеза «мира РНК» У. Гилберта); 

умение владеть основными методами научного познания, используемыми в биологических 

исследованиях живых объектов и экосистем (описание, измерение, наблюдение, 

эксперимент), способами выявления и оценки антропогенных изменений в природе; 

умение выделять существенные признаки: видов, биогеоценозов, экосистем и биосферы, 

стабилизирующего, движущего и разрывающего естественного отбора, аллопатрического и 

симпатрического видообразования, влияния движущих сил эволюции на генофонд 

популяции, приспособленности организмов к среде обитания, чередования направлений 

эволюции, круговорота веществ и потока энергии в экосистемах; 

умение устанавливать взаимосвязи между процессами эволюции, движущими силами 

антропогенеза, компонентами различных экосистем и приспособлениями к ним организмов; 

умение выявлять отличительные признаки живых систем, приспособленность видов к среде 

обитания, абиотических и биотических компонентов экосистем, взаимосвязей организмов в 

сообществах, антропогенных изменений в экосистемах своей местности; 

умение использовать соответствующие аргументы, биологическую терминологию и 

символику для доказательства родства организмов разных систематических групп, 

взаимосвязи организмов и среды обитания, единства человеческих рас, необходимости 

сохранения многообразия видов и экосистем как условия сосуществования природы и 

человечества; 

умение решать биологические задачи, выявлять причинно-следственные связи между 

исследуемыми биологическими процессами и явлениями, делать выводы и прогнозы на 

основании полученных результатов; 

умение выполнять лабораторные и практические работы, соблюдать правила при работе с 

учебным и лабораторным оборудованием; 

умение выдвигать гипотезы, проверять их экспериментальными средствами, формулируя 

цель исследования, анализировать полученные результаты и делать выводы; 

умение участвовать в учебно-исследовательской работе по биологии, экологии и медицине, 

проводимой на базе школьных научных обществ, и публично представлять полученные 

результаты на ученических конференциях;  

умение оценивать гипотезы и теории о происхождении жизни, человека и человеческих рас, 

о причинах, последствиях и способах предотвращения глобальных изменений в биосфере; 

умение осуществлять осознанный выбор будущей профессиональной деятельности в области 

биологии, экологии, природопользования, медицины, биотехнологии, психологии, 

ветеринарии, сельского хозяйства, пищевой промышленности, углублять познавательный 

интерес, направленный на осознанный выбор соответствующей профессии и продолжение 

биологического образования в организациях среднего профессионального и высшего 

образования. 

Содержание  курса «Биология. 11 класс». 

Повторение (3ч). 

Повторение основных вопросов биологии курса 10 класса.  

Входная контрольная работа. 
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Тема 1.История эволюционного учения (7ч) 

Идеи развития органического мира в трудах философов Античности. Метафизический 

период в истории биологии. Систематика К.Линнея. Ж.Бюффон – первая эволюционная 

концепция. Эволюционная концепция Ж.Б.Ламарка. Значение трудов Ламарка для развития 

эволюционной идеи и биологии. Эволюционные идеи Э.Ж.Сент-Илера. Борьба с 

креационизмом. Эволюционная теория Ч.Дарвина. Предпосылки возникновения дарвинизма. 

Жизнь и научная деятельность Ч.Дарвина. Эволюция культурных форм организмов. 

Эволюция видов в природе. Развитие эволюционной теории Ч.Дарвина. Формирование 

синтетической теории эволюции. Значение эволюционного учения Ч.Дарвина.  

Демонстрации: схем, рисунков, слайдов, иллюстрирующих основные положения 

эволюционных идей, концепций и теорий; портретов учѐных и философов. 

 

Тема 2.Микроэволюция (10ч) 

Генетические основы эволюции. Элементарный эволюционный материал. Элементарная 

единица эволюции. Элементарное эволюционное явление. Закон генетического равновесия 

Дж.Харди, В.Вайнберга. Движущие силы эволюции. Мутационный процесс и комбинативная 

изменчивость. Популяционные волны и дрейф генов. Миграция. Изоляция. Естественный 

отбор как фактор эволюции. Предпосылки и механизм действия. Борьба за существование и 

еѐ формы. Сфера и объект действия естественного отбора. Реальность естественного отбора в 

природе. Формы естественного отбора. Творческая роль. Приспособленность организмов и 

еѐ возникновение. Относительная целесообразность приспособлений. Вид и его критерии. 

Определение вида. Структура вида в природе. Способы видообразования. 

Демонстрации: таблиц, схем, рисунков, слайдов, фильмов, гербариев растений, коллекций 

животных, иллюстрирующих действие факторов эволюции, приспособленность организмов. 

Лабораторные работы:  

№1 «Описание приспособленности организмов и еѐ относительного характера». 

№2 «Изучение критериев вида». 

 

Тема 3. Макроэволюция (7ч) 

Методы изучения эволюции. Переходные формы и филогенетические ряды. Сравнение 

флоры и фауны материков, изучение островной флоры и фауны. Гомология и аналогия, 

рудименты и атавизмы. Закон зародышевого сходства, биогенетический закон. Изучение 

аминокислотной последовательности белков, биохимическая гомология. Моделирование 

эволюции. Направления и пути эволюции. Пути достижения биологического прогресса. 

Биологический регресс и вымирание. Соотношение и чередование направлений эволюции. 

Формы направленной эволюции. Общие правила эволюции.  

Демонстрации: таблиц, схем, рисунков, слайдов, биогеографических карт, иллюстрирующих 

методы изучения эволюции; коллекций, гербариев, ископаемых остатков организмов, 

портретов учѐных. 

Лабораторная работа №3 «Ароморфозы и идиоадаптации у растений и животных». 

 

Тема 4.Возникновение и развитие жизни на Земле (13ч) 

Гипотезы и теории возникновения жизни на Земле. Основные этапы неорганической 

эволюции. Планетарная эволюция. Химическая эволюция. Абиогенный синтез органических 

веществ. Опыт С.Миллера и Г.Юри. Образование полимеров из мономеров. Коацерватные 

капли и микросферы. Протеноиды. Рибозимы. Формирование мембран и возникновение 

пробионтов. Начало органической эволюции. Появление первых клеток. Прокариоты и 

эукариоты. Гипотезы возникновения эукариот. Возникновение основных царств эукариот. 

Формирование неклеточных организмов и их эволюционное значение. Основные этапы 

эволюции растительного мира. Основные ароморфозы и идиоадаптации. Жизнь в воде. 
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Первые растения – водоросли. Выход на сушу. Первые споровые растения. Освоение и 

завоевание суши папоротникообразными. Усложнение размножения. Семенные растения. 

Основные черты эволюции растительного мира. Основные этапы эволюции животного мира. 

Основные ароморфозы и идиоадаптации. Первые животные – простейшие. Специализация и 

полимеризация органелл. Дифференциация клеток. Первые многоклеточные животные. 

Двуслойные животные – кишечнополостные. Первые трѐхслойные животные – плоские 

черви. Выход и завоевание животными суши. Членистоногие. Первые хордовые животные. 

Жизнь в воде. Рыбы. Второй выход животных на сушу. Земноводные. Завоевание 

позвоночными животными суши. Пресмыкающиеся. Птицы, Млекопитающие. Основные 

черты эволюции животного мира. История Земли и методы еѐ изучения. Ископаемые 

органические остатки. Геохронология и еѐ методы. Геохронологическая шкала. Развитие 

жизни на Земле по эрам и периодам. Характеристика климата и геологических процессов. 

Появление, расцвет и гибель характерных организмов. Современная система органического 

мира. Основные систематические группы организмов. Общая характеристика царств и 

надцарств. Современное состояние изучения видов. 

Демонстрации: таблиц, схем, рисунков, слайдов, иллюстрирующих основные этапы развития 

органического мира на Земле; ископаемых остатков растений и животных, форм 

окаменелостей; гербариев растений, коллекций животных, влажных препаратов основных 

систематических групп организмов. 

Экскурсия 1. Эволюция органического мира на Земле (виртуальная). 

Промежуточный контроль знаний. 

 

Тема 5.Человек - биосоциальная система (18ч) 

Антропология – наука о человеке. Разделы, задачи, методы. Становление представлений о 

происхождении человека. Религиозные воззрения. Научные теории. Сходства и отличия 

человека и животных. Систематическое положение человека. Свидетельства сходства 

человека с животными. Движущие силы антропогенеза. Наследственная изменчивость и 

естественный отбор. Групповое сотрудничество и общение. Орудийная деятельность и 

постоянные жилища. Соотношение биологических и социальных факторов. Основные стадии 

антропогенеза. Находки ископаемых остатков, время существования, рост, объѐм мозга, 

образ жизни, орудия. Эволюция современного человека. Естественный отбор в популяциях. 

Биологическая эволюция индивидов. Мутационный процесс и полиморфизм. 

Популяционные волны и дрейф генов, миграция и «эффект основателя» в популяциях 

современного человека. Человеческие расы. Понятие о  расе. Время и место возникновения 

рас. Гипотезы полицентризма и моноцентризма. Причины и механизмы расогенеза. Единство 

человеческих рас. Критика социального дарвинизма и расизма. Приспособленность человека 

к разным условиям среды. Адаптивные типы людей. Человек как часть природы и общества. 

Уровни организации человека. Структуры уровней, происходящие процессы и их 

взаимосвязь. 

Демонстрации: таблиц, схем, рисунков, слайдов, показывающих внешний облик и образ 

жизни предков человека, структурно-функциональную организацию систем органов тела 

человека; муляжей окаменелостей, предметов материальной культуры предков человека; 

примеров здорового образа жизни. 

Лабораторная работа №4 «Изучение экологических адаптаций человека».  

 

 

Тема 6.Экология – наука о надорганизменных системах (2ч) 

Зарождение и развитие экологии в трудах А.Гумбольдта, К.Ф.Рулье, Н.А.Северцова, 

Э.Геккеля, Ф.Клементса, В.Шелфорда, А.Тенсли, В.Н.Сукачѐва, Ч.Элтона. Разделы и задачи 

экологии. Связь экологии с другими науками. Методы. 

Демонстрации: схем, рисунков, слайдов, показывающих различные методы экологических 
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исследований, приборов, портретов учѐных. 

 

Тема 7.Организмы и среда обитания (13ч) 

Среды обитания организмов. Их особенности. Приспособления организмов к жизни в разных 

средах обитания. Экологические факторы и закономерности их действия. Взаимодействие 

экологических факторов. Биологический оптимум и ограничивающий фактор. Правило 

минимума Ю.Либиха. Экологические спектры организмов. Эврибионьные и стенобионтные 

организмы. Классификация экологических факторов. Абиотические факторы. Свет и его 

действие на организмы. Экологические группы растений и животных по отношению к свету. 

Сигнальная роль света. Фотопериодизм. Температура и еѐ действие на организмы. 

Пойкилотермные и гомойотермные организмы. Температурные приспособления организмов. 

Влажность и еѐ действие на организмы. Приспособления организмов к поддержанию 

водного баланса. Газовый и ионный состав среды. Почва и рельеф. Погодные и 

климатические факторы. Приспособления организмов к действию абиотических факторов. 

Биологические ритмы. Приспособленность организмов к сезонным изменениям условий 

среды. Жизненные формы организмов. Особенности строения и образа жизни. Биотические 

факторы. Виды биотических взаимодействий. Значение биотических взаимодействий для 

существования организмов в среде обитания и в сообществах. 

Демонстрации: таблиц, схем, рисунков, слайдов, показывающих действие экологических 

факторов на организмы, биотические взаимоотношения между организмами. 

Лабораторные работы:  
№5 «Сравнение анатомических особенностей растений из разных мест обитания»,  

№6 «Методы измерения эдафических факторов среды обитания» (обучающая), 

№7 «Описание жизненных форм у растений и животных». 

 

Тема 8.Экологическая характеристика вида и популяции (5ч) 

Экологическая ниша вида. Многомерная модель экологической ниши Дж.Хатчинсона. 

Размеры экологической ниши и еѐ смена. Экологическая характеристика популяции. 

Популяция как биологическая система. Основные показатели популяции. Экологическая 

структура популяции. Динамика популяции и еѐ регуляция. Типы динамики популяции. 

Кривые выживания. Регуляция численности популяции. Факторы смертности и ѐмкость 

среды. 

Демонстрации: схем, рисунков, графиков, иллюстрирующих процессы, происходящие в 

популяциях; гербариев и коллекций растений и животных, принадлежащих к разным 

экологическим расам одного вида. 

Лабораторные работы:  
№8 «Изучение экологической ниши у разных видов растений и животных», 

№9 «Рост популяции мучного хрущака при разной еѐ плотности и ограниченности ресурсов 

среды» (обучающая). 

 

Тема 9. Сообщества и экологические системы (10ч) 

Сообщества организмов: структуры и связи. Биогеоценоз. Его структуры, связи между 

организмами. Экосистемы. Структурные компоненты экосистемы. Круговорот веществ и 

потоки энергии. Трофические уровни. Трофические цепи и сети. Основные показатели. 

Экологические пирамиды. Свойства биогеоценозов и динамика сообществ. Циклические 

изменения. Сукцессии. Природные экосистемы. Экосистемы озера. Смешанного лева. 

Структурные компоненты и трофическая сеть природных экосистем. Антропогенные 

экосистемы. Агроэкосистемы. Отличия агроэкосистем от биогеоценозов. Урбоэкосистемы. 

Их основные компоненты. Городская флора и фауна. Биологическое и хозяйственное 

значение агроэкосистем и урбоэкосистем. Биоразнообразие – основа устойчивости 

сообществ.  
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Демонстрации: таблиц, схем, рисунков, слайдов, фотографий, показывающих влияние 

абиотических и биотических факторов на организмы, структуру и связи в экосистемах, 

способов экологического мониторинга. 

Лабораторная работа  
№10 «Моделирование структур и процессов, происходящих в экосистемах» (обучающая). 

Экскурсия 2.Типичный биогеоценоз. 

 

Тема 10. Биосфера – глобальная экосистема (3ч) 
Биосфера – живая оболочка Земли. Развитие представлений о биосфере в трудах Э.Зюсса, 

В.И.Вернадского. Области биосферы и еѐ состав. Живое вещество биосферы и его функции. 

Закономерности существования биосферы. Особенности биосферы как глобальной 

экосистемы. Круговороты веществ и биогеохимические циклы. Ритмичность явлений в 

биосфере. Зональность биосферы. Основные биомы суши. Климат, растительный и 

животный мир основных биомов суши.  

Демонстрации: таблиц, схем, рисунков, слайдов, фотографий, показывающих структурные 

компоненты биосферы, биогеохимические процессы круговорота веществ и превращение 

энергии в биосфере, разнообразие основных биомов Земли. 

 

Тема 11. Человек и окружающая среда (8ч) 

Человечество в биосфере Земли. Биосферная роль человека. Антропобиосфера. Переход 

биосферы и ноосферу. Воздействие человека на биосферу. Загрязнение воздушной среды. 

Охрана воздуха. Загрязнение водной среды. Охрана водных ресурсов. Разрушение почвы и 

изменение климата. Охрана почвенных ресурсов и воздуха. Антропогенное воздействие на 

растительный и животный мир. Охрана растительного и животного мира. Проблемы охраны 

природы. Красные книги. ООПТ. Ботанические сады и зоологические парки. Рациональное 

природопользование и устойчивое развитие. Истощение природных ресурсов. Концепция 

устойчивого развития.  «Повестка дня на XXI век». Сосуществование человека и природы. 

Законы Б.Коммонера. Глобалистика. Модели управляемого мира. 

Демонстрации: слайдов, фильмов, иллюстрирующих воздействие человека на биосферу, 

мероприятий по рациональному природопользованию, охране вод, воздуха, почвы, 

растительного и животного мира, фотографий охраняемых растений и животных Красной 

книги РФ, портретов учѐных. 

Итоговая контрольная работа. 

 

Заключение (3ч). 

Повторение основных тем курса биологии 11 класса. Работа с демоверсиями ЕГЭ по 

биологии. Тренинг - тестирование по вариантам ЕГЭ демоверсии. 

                                         Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей 

программы воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы с применение электронно - образовательных ресурсов. 

 

№ 

п/п 

 

Тема 

Кол-во часов Электронные цифровые 

образовательные ресурсы всего Контрольные 

и 

лабораторные 

работы 

  Повторение.  3 ВКР https://infourok.ru/videouroki/  

1.12, 23. 

1. История эволюционного 

учения 

7  https://infourok.ru/videouroki/ 

35. 

https://infourok.ru/videouroki/
https://infourok.ru/videouroki/
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Библиотека ЦОК 

https://lesson.academy-

content.myschool.edu.ru/06/11 

2. Микроэволюция 10 Лаб.раб.№ 

1.2 

https://infourok.ru/videouroki/  

46.57.63-65 

Библиотека ЦОК 

https://lesson.academy-

content.myschool.edu.ru/06/11 

3. Макроэволюция 7 Лаб.раб.№ 3 https://infourok.ru/videouroki/  

66.67 

Библиотека ЦОК 

https://lesson.academy-

content.myschool.edu.ru/06/11 

4. Возникновение и развитие 

жизни на Земле 

13  https://infourok.ru/videouroki/  

58-60 

Библиотека ЦОК 

https://lesson.academy-

content.myschool.edu.ru/06/11 

5. Человек - биосоциальная 

система 

18 Лаб.раб.№ 4 https://infourok.ru/videouroki/  

40-44 

Библиотека ЦОК 

https://lesson.academy-

content.myschool.edu.ru/06/11 

6. Экология – наука о 

надорганизменных системах 

2  https://infourok.ru/videouroki/ 

45  

 

7. Организмы и среда обитания 13 Лаб.раб.№ 

5.6.7 

https://infourok.ru/videouroki/  

47.48..49  

Библиотека ЦОК 

https://lesson.academy-

content.myschool.edu.ru/06/11 

8. Экологическая 

характеристика вида и 

популяции 

5 Лаб.раб.№ 

8.9 

https://infourok.ru/videouroki/  

46.57 

Библиотека ЦОК 

https://lesson.academy-

content.myschool.edu.ru/06/11 

 

9. Сообщества и экологические 

системы 

10 Лаб.раб.№ 10 https://infourok.ru/videouroki/  

51.52.53.54 

Библиотека ЦОК 

https://lesson.academy-

content.myschool.edu.ru/06/11 

10. Биосфера – глобальная 

экосистема 

3   https://infourok.ru/videouroki/  

61.62 

Библиотека ЦОК 

https://lesson.academy-

content.myschool.edu.ru/06/11 

11. Человек и окружающая 

среда 

8 ИКР https://infourok.ru/videouroki/  

55.56 

Библиотека ЦОК 

https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/11
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/11
https://infourok.ru/videouroki/
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/11
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/11
https://infourok.ru/videouroki/
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/11
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/11
https://infourok.ru/videouroki/
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/11
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/11
https://infourok.ru/videouroki/
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/11
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/11
https://infourok.ru/videouroki/
https://infourok.ru/videouroki/
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/11
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/11
https://infourok.ru/videouroki/
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/11
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/11
https://infourok.ru/videouroki/
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/11
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/11
https://infourok.ru/videouroki/
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/11
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/11
https://infourok.ru/videouroki/
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https://lesson.academy-

content.myschool.edu.ru/06/11 

 

12. Заключение 3  Библиотека ЦОК 

https://lesson.academy-

content.myschool.edu.ru/06/11 

Итого: 102 

ч 

  

 

 Лабораторные работы: 

№1 «Описание приспособленности организмов и еѐ относительного характера». 

№2 «Изучение критериев вида». 

№3 «Ароморфозы и идиоадаптации у растений и животных». 

№4 «Изучение экологических адаптаций человека».  

№5 «Сравнение анатомических особенностей растений из разных мест обитания»,  

№6 «Методы измерения эдафических факторов среды обитания» (обучающая), 

№7 «Описание жизненных форм у растений и животных». 

№8 «Изучение экологической ниши у разных видов растений и животных», 

№9 «Рост популяции мучного хрущака при разной еѐ плотности и ограниченности ресурсов 

среды» (обучающая). 

№10 «Моделирование структур и процессов, происходящих в экосистемах» (обучающая). 

Экскурсии: 

№1. Эволюция органического мира на Земле (виртуальная). 

№2. Типичный биогеоценоз. 

 

 

2.2.12. Физическая культура 

Планируемые результаты освоения содержания предмета «Физическая культура» 

Личностные результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

обучающихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая 

культура». Эти качественные свойства проявляются, прежде всего, в положительном 

отношении обучающихся к занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, 

накоплении необходимых знаний, а также в умении использовать ценности физической 

культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения 

личностно значимых результатов в физическом совершенстве.                                                                                                                                               

В результате изучения физической культуры 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;  

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в образовательной организации; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями 

и назначением; 

https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/11
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/11
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/11
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/06/11
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готовность к гуманитарной и волонтѐрской 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; 

идейную убеждѐнность, 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; 

убеждѐнность в значимости для личности и общества отечественного и мирового 

искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять 

качества творческой личности; 

5) физического воспитания: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к 

своему здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях  

спортивно-оздоровительной деятельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и 

психическому здоровью; 

6) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание приобретѐнных умений и навыков, трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности; 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность;  

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

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; 
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расширение опыта деятельности экологической направленности. 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего 

осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия 

между людьми и познанием мира; 

осознание ценности научной деятельности; готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В результате изучения физической культуры на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

Познавательные универсальные учебные действия 
У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать еѐ 

всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и 

обобщения; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях;  

разрабатывать план решения проблемы с учѐтом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 

оценивать риски последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания;  

овладение видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

преобразованию и применению в различных учебных ситуациях (в том числе при создании 

учебных и социальных проектов);  

формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями и методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу 

еѐ решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры 

и критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать 

их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретѐнный опыт; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональную среду; 
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уметь переносить знания в познавательную и практическую области 

жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей;  

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставить 

проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками получения информации из источников разных типов, 

самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации 

различных видов и форм представления; 

создавать тексты в различных форматах с учѐтом назначения информации и целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

оценивать достоверность, легитимность информации, еѐ соответствие правовым и 

морально-этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

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

норм, норм информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 

безопасности личности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия;  

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

развѐрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как часть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учѐтом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

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

оценивать приобретѐнный опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях 

знаний;  

постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень; 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, принятия 

себя и других как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознанием совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований;  

использовать приѐмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 
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уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

признавать своѐ право и право других на ошибки; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности 

как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учѐтом общих интересов, и 

возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия 

по еѐ достижению: составлять план действий, распределять роли с учѐтом мнений 

участников, обсуждать результаты совместной работы;  

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

разработанным критериям; 

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

практической значимости;  

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях; проявлять 

творчество и воображение, быть инициативным. 

 

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

отдельным темам программы по физической культуре: 

Раздел «Знания о физической культуре»:  
характеризовать адаптацию организма к физическим нагрузкам как основу укрепления 

здоровья, учитывать еѐ этапы при планировании самостоятельных занятий кондиционной 

тренировкой;  

положительно оценивать роль физической культуры в научной организации труда, 

профилактике профессиональных заболеваний и оптимизации работоспособности, 

предупреждении раннего старения и сохранении творческого долголетия; 

выявлять возможные причины возникновения травм во время самостоятельных 

занятий физической культурой и спортом, руководствоваться правилами их предупреждения 

и оказания первой помощи.  

Раздел «Организация самостоятельных занятий»: 
планировать оздоровительные мероприятия в режиме учебной и трудовой 

деятельности с целью профилактики умственного и физического утомления, оптимизации 

работоспособности и функциональной активности основных психических процессов; 

организовывать и проводить сеансы релаксации, банных процедур и самомассажа с 

целью восстановления организма после умственных и физических нагрузок;  

проводить самостоятельные занятия по подготовке к успешному выполнению 

нормативных требований комплекса «Готов к труду и обороне», планировать их содержание 

и физические нагрузки, исходя из индивидуальных результатов в тестовых испытаниях.  

Раздел «Физическое совершенствование»: 
выполнять упражнения корригирующей и профилактической направленности, 

использовать их в режиме учебного дня и системе самостоятельных оздоровительных 

занятий;  

выполнять комплексы упражнений из современных систем оздоровительной 

физической культуры, использовать их для самостоятельных занятий с учѐтом 

индивидуальных интересов и потребностей в физическом развитии и физическом 

совершенствовании; 
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демонстрировать технику приѐмов и защитных действий из атлетических единоборств, 

выполнять их во взаимодействии с партнѐром; 

демонстрировать основные технические и тактические действия в игровых видах 

спорта, выполнять их в условиях учебной и соревновательной деятельности (футбол, 

волейбол, баскетбол); 

           выполнять комплексы физических упражнений на развитие основных физических 

качеств, демонстрировать ежегодные приросты в тестовых заданиях Комплекса «Готов к 

труду и обороне». 

 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы, с применением 

электронно-образовательных ресурсов. 
 

№ п/п 
 

Тема урока 
 

Количество часов 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы 
 

Всего 
 

Конт

роль

ные 

работ

ы 
 

Пр

ак

ти

чес

ки

е 

ра

бот

ы 
 

1 
Адаптация организма и здоровье 

человека 
 1   

www.edu.ru 

www.uchi.ru 

www.resh.ru 

2 
Здоровый образ жизни современного 

человека 
 1   

www.edu.ru 

www.uchi.ru 

www.resh.ru 

3 

Физическая культура и 

профессиональная деятельность 

человека 

 1   

www.edu.ru 

www.uchi.ru 

www.resh.ru 

4 
Физическая культура и 

продолжительность жизни человека 
 1   

www.edu.ru 

www.uchi.ru 

www.resh.ru 

5 

Профилактика травматизма во время 

самостоятельных занятий 

оздоровительной физической культурой 

и спортом 

 1   

www.edu.ru 

www.uchi.ru 

www.resh.ru 

6 
Оказание первой помощи при травмах и 

ушибах 
 1   

www.edu.ru 

www.uchi.ru 

www.resh.ru 

7 
Оказание первой помощи при вывихах и 

переломах 
 1   

www.edu.ru 

www.uchi.ru 

www.resh.ru 

8 
Оказание первой помощи при 

обморожении, солнечном и тепловом 
 1   

www.edu.ru 

www.uchi.ru 

http://www.edu.ru/
http://www.uchi.ru/
http://www.resh.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.uchi.ru/
http://www.resh.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.uchi.ru/
http://www.resh.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.uchi.ru/
http://www.resh.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.uchi.ru/
http://www.resh.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.uchi.ru/
http://www.resh.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.uchi.ru/
http://www.resh.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.uchi.ru/
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ударах www.resh.ru 

9 

Оздоровительные мероприятия и 

процедуры в режиме учебного дня и 

недели 

 1   

www.edu.ru 

www.uchi.ru 

www.resh.ru 

10 
Релаксация в системной организации 

мероприятий здорового образа жизни 
 1   

www.edu.ru 

www.uchi.ru 

www.resh.ru 

11 
Дыхательная гимнастика А.Н. 

Стрельниковой 
 1   

www.edu.ru 

www.uchi.ru 

www.resh.ru 

12 
Массаж как форма оздоровительной 

физической культуры 
 1   

www.edu.ru 

www.uchi.ru 

www.resh.ru 

13 

Самостоятельная подготовка к 

выполнению нормативных требований 

комплекса ГТО 

 1   

www.edu.ru 

www.uchi.ru 

www.resh.ru 

14 

Проектирование физической подготовки 

с направленностью на выполнение 

нормативных требований комплекса 

ГТО 

 1   

www.edu.ru 

www.uchi.ru 

www.resh.ru 

15 
Упражнения для профилактики острых 

респираторных заболеваний 
 1   

www.edu.ru 

www.uchi.ru 

www.resh.ru 

16 
Упражнения для снижения массы тела и 

для профилактики целлюлита 
 1   

www.edu.ru 

www.uchi.ru 

www.resh.ru 

17 
Комплекс упражнений силовой 

гимнастики (шейпинг) 
 1   

www.edu.ru 

www.uchi.ru 

www.resh.ru 

18 Техническая подготовка в футболе  1   

www.edu.ru 

www.uchi.ru 

www.resh.ru 

19 Тактическая подготовка в футболе  1   

www.edu.ru 

www.uchi.ru 

www.resh.ru 

20 
Развитие скоростных и силовых 

способностей средствами игры футбол 
 1   

www.edu.ru 

www.uchi.ru 

www.resh.ru 

21 
Развитие координационных 

способностей средствами игры футбол 
 1   

www.edu.ru 

www.uchi.ru 

www.resh.ru 

22 
Развитие выносливости средствами игры 

футбол 
 1   

www.edu.ru 

www.uchi.ru 

www.resh.ru 

23 

Совершенствование техники передачи 

мяча в процессе передвижения с разной 

скоростью 

 1   

www.edu.ru 

www.uchi.ru 

www.resh.ru 

http://www.resh.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.uchi.ru/
http://www.resh.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.uchi.ru/
http://www.resh.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.uchi.ru/
http://www.resh.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.uchi.ru/
http://www.resh.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.uchi.ru/
http://www.resh.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.uchi.ru/
http://www.resh.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.uchi.ru/
http://www.resh.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.uchi.ru/
http://www.resh.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.uchi.ru/
http://www.resh.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.uchi.ru/
http://www.resh.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.uchi.ru/
http://www.resh.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.uchi.ru/
http://www.resh.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.uchi.ru/
http://www.resh.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.uchi.ru/
http://www.resh.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.uchi.ru/
http://www.resh.ru/
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24 
Совершенствование техники остановки 

мяча разными способами 
 1   

www.edu.ru 

www.uchi.ru 

www.resh.ru 

25 

Совершенствование технической и 

тактической подготовки в футболе в 

условиях учебной и игровой 

деятельности 

 1   

www.edu.ru 

www.uchi.ru 

www.resh.ru 

26 
Тренировочные игры по мини-футболу 

(на малом футбольном поле) 
 1   

www.edu.ru 

www.uchi.ru 

www.resh.ru 

27 
Тренировочные игры по футболу (на 

большом поле) 
 1   

www.edu.ru 

www.uchi.ru 

www.resh.ru 

28 Техническая подготовка в баскетболе  1   

www.edu.ru 

www.uchi.ru 

www.resh.ru 

29 Тактическая подготовка в баскетболе  1   

www.edu.ru 

www.uchi.ru 

www.resh.ru 

30 

Развитие скоростных и силовых 

способностей средствами игры 

баскетбол 

 1   

www.edu.ru 

www.uchi.ru 

www.resh.ru 

31 

Развитие координационных 

способностей средствами игры 

баскетбол 

 1   

www.edu.ru 

www.uchi.ru 

www.resh.ru 

32 
Развитие выносливости средствами игры 

баскетбол 
 1   

www.edu.ru 

www.uchi.ru 

www.resh.ru 

33 
Совершенствование техники перехвата 

мяча, на месте и при передвижении 
 1   

www.edu.ru 

www.uchi.ru 

www.resh.ru 

34 
Совершенствование техники передачи и 

броска мяча во время ведения 
 1   

www.edu.ru 

www.uchi.ru 

www.resh.ru 

35 
Совершенствование техники 

выполнения штрафного броска 
 1   

www.edu.ru 

www.uchi.ru 

www.resh.ru 

36 

Совершенствование технической и 

тактической подготовки в баскетболе в 

условиях учебной и игровой 

деятельности 

 1   

www.edu.ru 

www.uchi.ru 

www.resh.ru 

37 Тренировочные игры по баскетболу  1   

www.edu.ru 

www.uchi.ru 

www.resh.ru 

38 Техническая подготовка в волейболе  1   

www.edu.ru 

www.uchi.ru 

www.resh.ru 

http://www.edu.ru/
http://www.uchi.ru/
http://www.resh.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.uchi.ru/
http://www.resh.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.uchi.ru/
http://www.resh.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.uchi.ru/
http://www.resh.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.uchi.ru/
http://www.resh.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.uchi.ru/
http://www.resh.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.uchi.ru/
http://www.resh.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.uchi.ru/
http://www.resh.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.uchi.ru/
http://www.resh.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.uchi.ru/
http://www.resh.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.uchi.ru/
http://www.resh.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.uchi.ru/
http://www.resh.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.uchi.ru/
http://www.resh.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.uchi.ru/
http://www.resh.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.uchi.ru/
http://www.resh.ru/
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39 Тактическая подготовка в волейболе  1   

www.edu.ru 

www.uchi.ru 

www.resh.ru 

40 
Общефизическая подготовка в 

волейболе 
 1   

www.edu.ru 

www.uchi.ru 

www.resh.ru 

41 
Развитие скоростных способностей 

средствами игры волейбол 
 1   

www.edu.ru 

www.uchi.ru 

www.resh.ru 

42 
Развитие силовых способностей 

средствами игры волейбол 
 1   

www.edu.ru 

www.uchi.ru 

www.resh.ru 

43 
Развитие координационных 

способностей средствами игры волейбол 
 1   

www.edu.ru 

www.uchi.ru 

www.resh.ru 

44 
Развитие выносливости средствами игры 

волейбол 
 1   

www.edu.ru 

www.uchi.ru 

www.resh.ru 

45 

Совершенствование техники 

нападающего удара в условиях 

моделируемых игровых ситуаций 

 1   

www.edu.ru 

www.uchi.ru 

www.resh.ru 

46 

Совершенствование техники приема 

мяча в условиях моделируемых игровых 

ситуаций 

 1   

www.edu.ru 

www.uchi.ru 

www.resh.ru 

47 

Совершенствование техники подачи 

мяча в условиях учебной игровой 

деятельности 

 1   

www.edu.ru 

www.uchi.ru 

www.resh.ru 

48 

Совершенствование технической и 

тактической подготовки в волейболе в 

условиях учебной и игровой 

деятельности 

 1   

www.edu.ru 

www.uchi.ru 

www.resh.ru 

49 
Техника безопасности на занятиях 

атлетическими единоборствами 
 1   

www.edu.ru 

www.uchi.ru 

www.resh.ru 

50 
Техника стоек в атлетических 

единоборствах 
 1   

www.edu.ru 

www.uchi.ru 

www.resh.ru 

51 
Техника захватов в атлетических 

единоборствах 
 1   

www.edu.ru 

www.uchi.ru 

www.resh.ru 

52 
Спортивная подготовка (СФП) по 

избранному виду спорта 
 1   

www.edu.ru 

www.uchi.ru 

www.resh.ru 

53 
Спортивная подготовка (СФП) по 

избранному виду спорта 
 1   

www.edu.ru 

www.uchi.ru 

www.resh.ru 

54 Спортивная подготовка (СФП) по  1   www.edu.ru 

http://www.edu.ru/
http://www.uchi.ru/
http://www.resh.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.uchi.ru/
http://www.resh.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.uchi.ru/
http://www.resh.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.uchi.ru/
http://www.resh.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.uchi.ru/
http://www.resh.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.uchi.ru/
http://www.resh.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.uchi.ru/
http://www.resh.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.uchi.ru/
http://www.resh.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.uchi.ru/
http://www.resh.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.uchi.ru/
http://www.resh.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.uchi.ru/
http://www.resh.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.uchi.ru/
http://www.resh.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.uchi.ru/
http://www.resh.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.uchi.ru/
http://www.resh.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.uchi.ru/
http://www.resh.ru/
http://www.edu.ru/
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избранному виду спорта www.uchi.ru 

www.resh.ru 

55 
Спортивная подготовка (СФП) по 

избранному виду спорта 
 1   

www.edu.ru 

www.uchi.ru 

www.resh.ru 

56 
Спортивная подготовка (СФП) по 

избранному виду спорта 
 1   

www.edu.ru 

www.uchi.ru 

www.resh.ru 

57 
Спортивная подготовка (СФП) по 

избранному виду спорта 
 1   

www.edu.ru 

www.uchi.ru 

www.resh.ru 

58 
Правила техники безопасности в ГТО. 

Первая помощь 
 1   

www.edu.ru 

www.uchi.ru 

www.resh.ru 

59 

Правила и техника выполнения 

норматива комплекса ГТО: Бег на 60 м 

или 100 м 

 1   

www.edu.ru 

www.uchi.ru 

www.resh.ru 

60 

Правила и техника выполнения 

норматива комплекса ГТО: Бег на 60 м 

или 100 м 

 1   

www.edu.ru 

www.uchi.ru 

www.resh.ru 

61 

Правила и техника выполнения 

норматива комплекса ГТО: Бег на 2000 м 

или 3000 м 

 1   

www.edu.ru 

www.uchi.ru 

www.resh.ru 

62 

Правила и техника выполнения 

норматива комплекса ГТО: 

Подтягивание из виса на высокой 

перекладине. Рывок гири 16 кг. 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

на полу 

 1   

www.edu.ru 

www.uchi.ru 

www.resh.ru 

63 

Правила и техника выполнения 

норматива комплекса ГТО: 

Подтягивание из виса лежа на низкой 

перекладине 90 см 

 1   

www.edu.ru 

www.uchi.ru 

www.resh.ru 

64 

Правила и техника выполнения 

норматива комплекса ГТО: Наклон 

вперед из положения стоя на 

гимнастической скамье 

 1   

www.edu.ru 

www.uchi.ru 

www.resh.ru 

65 

Правила и техника выполнения 

норматива комплекса ГТО: Прыжок в 

длину с места толчком двумя ногами 

 1   

www.edu.ru 

www.uchi.ru 

www.resh.ru 

66 

Правила и техника выполнения 

норматива комплекса ГТО: Поднимание 

туловища из положения лежа на спине 

 1   

www.edu.ru 

www.uchi.ru 

www.resh.ru 

67 

Правила и техника выполнения 

норматива комплекса ГТО: Метание 

мяча весом 500 г(д), 700 г(ю) 

 1   

www.edu.ru 

www.uchi.ru 

www.resh.ru 

68 Правила и техника выполнения  1   www.edu.ru 

http://www.uchi.ru/
http://www.resh.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.uchi.ru/
http://www.resh.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.uchi.ru/
http://www.resh.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.uchi.ru/
http://www.resh.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.uchi.ru/
http://www.resh.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.uchi.ru/
http://www.resh.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.uchi.ru/
http://www.resh.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.uchi.ru/
http://www.resh.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.uchi.ru/
http://www.resh.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.uchi.ru/
http://www.resh.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.uchi.ru/
http://www.resh.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.uchi.ru/
http://www.resh.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.uchi.ru/
http://www.resh.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.uchi.ru/
http://www.resh.ru/
http://www.edu.ru/
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норматива комплекса ГТО: Челночный 

бег 3*10 м 

www.uchi.ru 

www.resh.ru 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 68  0  0 

 

2.2.13 Основы безопасности жизнедеятельности 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности 

в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения.  

Личностные результаты, формируемые в ходе изучения ОБЖ, должны способствовать 

процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития внутренней позиции 

личности, патриотизма, гражданственности и проявляться, прежде всего, в уважении к памяти 

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

старшему поколению, гордости за российские достижения, в готовности к осмысленному 

применению принципов и правил безопасного поведения в повседневной жизни, соблюдению 

правил экологического поведения, защите Отечества, бережном отношении к окружающим 

людям, культурному наследию и уважительном отношении к традициям многонационального 

народа Российской Федерации и к жизни в целом. 

Личностные результаты изучения ОБЖ включают: 

1) гражданское воспитание: 
сформированность активной гражданской позиции обучающегося, готового и 

способного применять принципы и правила безопасного поведения в течение всей жизни; 

уважение закона и правопорядка, осознание своих прав, обязанностей и ответственности 

в области защиты населения и территории Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

и в других областях, связанных с безопасностью жизнедеятельности; 

сформированность базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности как 

основы для благополучия и устойчивого развития личности, общества и государства; 

готовность противостоять идеологии экстремизма и терроризма, национализма и 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам; 

готовность к взаимодействию с обществом и государством в обеспечении безопасности 

жизни и здоровья населения; 

готовность к участию в деятельности государственных социальных организаций и 

институтов гражданского общества в области обеспечения комплексной безопасности 

личности, общества и государства; 

2) патриотическое воспитание: 
сформированность российской гражданской идентичности, уважения к своему народу, 

памяти защитников Родины и боевым подвигам Героев Отечества, гордости за свою Родину и 

Вооружѐнные Силы Российской Федерации, прошлое и настоящее многонационального 

народа России, российской армии и флота; 

ценностное отношение к государственным и военным символам, историческому и 

природному наследию, дням воинской славы, боевым традициям Вооружѐнных Сил 

Российской Федерации, достижениям России в области обеспечения безопасности жизни и 

здоровья людей; 

сформированность чувства ответственности перед Родиной, идейная убеждѐнность и 

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

http://www.uchi.ru/
http://www.resh.ru/
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3) духовно-нравственное воспитание: 
осознание духовных ценностей российского народа и российского воинства; 

сформированность ценности безопасного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к личной безопасности, безопасности других людей, общества и государства; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, готовность 

реализовать риск-ориентированное поведение, самостоятельно и ответственно действовать в 

различных условиях жизнедеятельности по снижению риска возникновения опасных 

ситуаций, перерастания их в чрезвычайные ситуации, смягчению их последствий; 

ответственное отношение к своим родителям, старшему поколению, семье, культуре и 

традициям народов России, принятие идей волонтѐрства и добровольчества; 

4) эстетическое воспитание: 
эстетическое отношение к миру в сочетании с культурой безопасности 

жизнедеятельности; 

понимание взаимозависимости успешности и полноценного развития и безопасного 

поведения в повседневной жизни; 

5) ценности научного познания: 
сформированность мировоззрения, соответствующего текущему уровню развития общей 

теории безопасности, современных представлений о безопасности в технических, естественно-

научных, общественных, гуманитарных областях знаний, современной концепции культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

понимание научно-практических основ учебного предмета ОБЖ, осознание его значения 

для безопасной и продуктивной жизнедеятельности человека, общества и государства; 

способность применять научные знания для реализации принципов безопасного 

поведения (способность предвидеть, по возможности избегать, безопасно действовать в 

опасных, экстремальных и чрезвычайных ситуациях); 

6) физическое воспитание: 
осознание ценности жизни, сформированность ответственного отношения к своему 

здоровью и здоровью окружающих; 

знание приѐмов оказания первой помощи и готовность применять их в случае 

необходимости; 

потребность в регулярном ведении здорового образа жизни; 

осознание последствий и активное неприятие вредных привычек и иных форм 

причинения вреда физическому и психическому здоровью; 

7) трудовое воспитание: 
готовность к труду, осознание значимости трудовой деятельности для развития 

личности, общества и государства, обеспечения национальной безопасности; 

готовность к осознанному и ответственному соблюдению требований безопасности в 

процессе трудовой деятельности; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, включая военно-

профессиональную деятельность; 

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

8) экологическое воспитание: 
сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной среды, осознание глобального характера 

экологических проблем, их роли в обеспечении безопасности личности, общества и 

государства; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе соблюдения 

экологической грамотности и разумного природопользования; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение 

прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий и 

предотвращать их; 
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расширение представлений о деятельности экологической направленности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В результате изучения ОБЖ на уровне среднего общего образования у обучающегося 

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно определять актуальные проблемные вопросы безопасности личности, 

общества и государства, обосновывать их приоритет и всесторонне анализировать, 

разрабатывать алгоритмы их возможного решения в различных ситуациях; 

устанавливать существенный признак или основания для обобщения, сравнения и 

классификации событий и явлений в области безопасности жизнедеятельности, выявлять их 

закономерности и противоречия; 

определять цели действий применительно к заданной (смоделированной) ситуации, 

выбирать способы их достижения с учѐтом самостоятельно выделенных критериев в 

парадигме безопасной жизнедеятельности, оценивать риски возможных последствий для 

реализации риск-ориентированного поведения; 

моделировать объекты (события, явления) в области безопасности личности, общества и 

государства, анализировать их различные состояния для решения познавательных задач, 

переносить приобретѐнные знания в повседневную жизнь; 

планировать и осуществлять учебные действия в условиях дефицита информации, 

необходимой для решения стоящей задачи; 

развивать творческое мышление при решении ситуационных задач. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами в области 

безопасности жизнедеятельности; 

владеть видами деятельности по приобретению нового знания, его преобразованию и 

применению для решения различных учебных задач, в том числе при разработке и защите 

проектных работ; 

анализировать содержание учебных вопросов и заданий и выдвигать новые идеи, 

самостоятельно выбирать оптимальный способ решения задач с учѐтом установленных 

(обоснованных) критериев; 

раскрывать проблемные вопросы, отражающие несоответствие между реальным 

(заданным) и наиболее благоприятным состоянием объекта (явления) в повседневной жизни; 

критически оценивать полученные в ходе решения учебных задач результаты, 

обосновывать предложения по их корректировке в новых условиях; 

характеризовать приобретѐнные знания и навыки, оценивать возможность их реализации 

в реальных ситуациях; 

использовать знания других предметных областей для решения учебных задач в области 

безопасности жизнедеятельности; переносить приобретѐнные знания и навыки в 

повседневную жизнь. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками самостоятельного поиска, сбора, обобщения и анализа различных 

видов информации из источников разных типов при обеспечении условий информационной 

безопасности личности; 

создавать информационные блоки в различных форматах с учѐтом характера решаемой 

учебной задачи; самостоятельно выбирать оптимальную форму их представления; 
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оценивать достоверность, легитимность информации, еѐ соответствие правовым и 

морально-этическим нормам; 

владеть навыками по предотвращению рисков, профилактике угроз и защите от 

опасностей цифровой среды; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в учебном 

процессе с соблюдением требований эргономики, техники безопасности и гигиены. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

осуществлять в ходе образовательной деятельности безопасную коммуникацию, 

переносить принципы еѐ организации в повседневную жизнь; 

распознавать вербальные и невербальные средства общения; понимать значение 

социальных знаков; определять признаки деструктивного общения; 

владеть приѐмами безопасного межличностного и группового общения; безопасно 

действовать по избеганию конфликтных ситуаций; 

аргументированно, логично и ясно излагать свою точку зрения с использованием 

языковых средств. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

самостоятельно выявлять проблемные вопросы, выбирать оптимальный способ и 

составлять план их решения в конкретных условиях; 

делать осознанный выбор в новой ситуации, аргументировать его; брать ответственность 

за своѐ решение; 

оценивать приобретѐнный опыт; 

расширять познания в области безопасности жизнедеятельности на основе личных 

предпочтений и за счѐт привлечения научно-практических знаний других предметных 

областей; повышать образовательный и культурный уровень. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, принятия 

себя и других как части регулятивных универсальных учебных действий: 

оценивать образовательные ситуации; предвидеть трудности, которые могут возникнуть 

при их разрешении; вносить коррективы в свою деятельность; контролировать соответствие 

результатов целям; 

использовать приѐмы рефлексии для анализа и оценки образовательной ситуации, 

выбора оптимального решения; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства, невозможности контроля всего 

вокруг; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе и оценке образовательной ситуации; 

признавать право на ошибку свою и чужую. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы в 

конкретной учебной ситуации; 

ставить цели и организовывать совместную деятельность с учѐтом общих интересов, 

мнений и возможностей каждого участника команды (составлять план, распределять роли, 

принимать правила учебного взаимодействия, обсуждать процесс и результат совместной 

работы, договариваться о результатах); 

оценивать свой вклад и вклад каждого участника команды в общий результат по 

совместно разработанным критериям; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях; предлагать 

новые идеи, оценивать их с позиции новизны и практической значимости; проявлять 

творчество и разумную инициативу. 
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Предметные результаты освоения программы по ОБЖ на уровне среднего общего 

образования характеризуют сформированность у обучающихся активной жизненной позиции, 

осознанное понимание значимости личного и группового безопасного поведения в интересах 

благополучия и устойчивого развития личности, общества и государства. Приобретаемый 

опыт проявляется в понимании существующих проблем безопасности и способности 

построения модели индивидуального и группового безопасного поведения в повседневной 

жизни. 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения ОБЖ, должны обеспечивать: 

1) сформированность представлений о ценности безопасного поведения для личности, 

общества, государства; знание правил безопасного поведения и способов их применения в 

собственном поведении; 

2) сформированность представлений о возможных источниках опасности в различных 

ситуациях (в быту, транспорте, общественных местах, в природной среде, в социуме, в 

цифровой среде); владение основными способами предупреждения опасных и экстремальных 

ситуаций; знание порядка действий в экстремальных и чрезвычайных ситуациях; 

3) сформированность представлений о важности соблюдения правил дорожного 

движения всеми участниками движения, правил безопасности на транспорте; знание правил 

безопасного поведения на транспорте, умение применять их на практике; знание о порядке 

действий в опасных, экстремальных и чрезвычайных ситуациях на транспорте; 

4) знания о способах безопасного поведения в природной среде, умение применять их на 

практике; знание порядка действий при чрезвычайных ситуациях природного характера; 

сформированность представлений об экологической безопасности, ценности бережного 

отношения к природе, разумного природопользования; 

5) владение основами медицинских знаний: владение приѐмами оказания первой 

помощи при неотложных состояниях; знание мер профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний, сохранения психического здоровья; сформированность 

представлений о здоровом образе жизни и его роли в сохранении психического и физического 

здоровья, негативного отношения к вредным привычкам; знания о необходимых действиях 

при чрезвычайных ситуациях биолого-социального характера; 

6) знания основ безопасного, конструктивного общения; умение различать опасные 

явления в социальном взаимодействии, в том числе криминального характера; умение 

предупреждать опасные явления и противодействовать им; сформированность нетерпимости к 

проявлениям насилия в социальном взаимодействии; 

7) знания о способах безопасного поведения в цифровой среде, умение применять их на 

практике; умение распознавать опасности в цифровой среде (в том числе криминального 

характера, опасности вовлечения в деструктивную деятельность) и противодействовать им; 

8) знание основ пожарной безопасности, умение применять их на практике для 

предупреждения пожаров; знать порядок действий при угрозе пожара и пожаре в быту, 

общественных местах, на транспорте, в природной среде; знать права и обязанности граждан в 

области пожарной безопасности; 

9) сформированность представлений об опасности и негативном влиянии на жизнь 

личности, общества, государства, экстремизма, терроризма; знание роли государства в 

противодействии терроризму; умение различать приѐмы вовлечения в экстремистскую и 

террористическую деятельность и противодействовать им; знание порядка действий при 

объявлении разного уровня террористической опасности; знание порядка действий при угрозе 

совершения террористического акта, при совершении террористического акта, при проведении 

контртеррористической операции; 

10) сформированность представлений о роли России в современном мире, угрозах 

военного характера, роли вооружѐнных сил в обеспечении мира; знание основ обороны 
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государства и воинской службы, прав и обязанностей гражданина в области гражданской 

обороны; знание действия при сигналах гражданской обороны; 

11) знание основ государственной политики в области защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций различного характера; знание задач и основных принципов 

организации Единой системы предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций, прав и обязанностей гражданина в этой области; 

12) знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; сформированность 

представлений о роли государства, общества и личности в обеспечении безопасности. 

128.4.5.3. Достижение результатов освоения программы ОБЖ обеспечивается 

посредством включения в указанную программу предметных результатов освоения модулей 

ОБЖ. 

128.4.5.4. Образовательная организация вправе самостоятельно определять 

последовательность для освоения обучающимися модулей ОБЖ. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
 

Модуль № 1. «Основы комплексной безопасности». 
Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе. 

Корпоративный, индивидуальный, групповой уровень культуры безопасности. 

Общественно-государственный уровень культуры безопасности жизнедеятельности.  

Личностный фактор в обеспечении безопасности жизнедеятельности населения в стране.  

Общие правила безопасности жизнедеятельности. 

Опасности вовлечения молодѐжи в противозаконную и антиобщественную деятельность. 

Ответственность за нарушения общественного порядка. Меры противодействия вовлечению в 

несанкционированные публичные мероприятия. 

Явные и скрытые опасности современных развлечений молодѐжи. Зацепинг. 

Административная ответственность за занятия зацепингом и руфингом. Диггерство и его 

опасности. Ответственность за диггерство. Паркур. Селфи. Основные меры безопасности для 

паркура и селфи. Флешмоб. Ответственность за участие во флешмобе, носящем 

антиобщественный характер. 

Как не стать жертвой информационной войны. 

Безопасность на транспорте. Порядок действий при дорожно-транспортных 

происшествиях разного характера (при отсутствии пострадавших; с одним или несколькими 

пострадавшими; при опасности возгорания). 

Обязанности участников дорожного движения. Правила дорожного движения для 

пешеходов, пассажиров, водителей. 

Правила безопасного поведения в общественном транспорте, в такси, маршрутном такси. 

Правила безопасного поведения в случае возникновения пожара на транспорте. 

Безопасное поведение на различных видах транспорта. 

Электросамокат. Питбайк. Моноколесо. Сегвей. Гироскутер. Основные меры 

безопасности при езде на средствах индивидуальной мобильности. Административная и 

уголовная ответственность за нарушение правил при вождении. 

Дорожные знаки (основные группы). Порядок движения. Дорожная разметка и еѐ виды 

(горизонтальная и вертикальная). Правила дорожного движения, установленные для водителей 

велосипедов, мотоциклов и мопедов. Ответственность за нарушение Правил дорожного 

движения и мер оказания первой помощи. 

Правила безопасного поведения на железнодорожном транспорте, на воздушном и 

водном транспорте. Как действовать при аварийных ситуациях на воздушном, 

железнодорожном и водном транспорте. 



263 

 

Источники опасности в быту. Причины пожаров в жилых помещениях. Правила 

поведения и действия при пожаре. Электробезопасность в повседневной жизни. Меры 

предосторожности для исключения поражения электрическим током. Права, обязанности и 

ответственность граждан в области пожарной безопасности. Средства бытовой химии. 

Правила обращения с ними и хранения. Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения. 

Порядок вызова аварийных служб и взаимодействия с ними. 

Информационная и финансовая безопасность. Информационная безопасность 

Российской Федерации. Угроза информационной безопасности. 

Информационная безопасность детей. Правила информационной безопасности в 

социальных сетях. Адреса электронной почты. Никнейм. Гражданская, административная и 

уголовная ответственность в информационной сфере. 

Основные правила финансовой безопасности в информационной сфере. Финансовая 

безопасность в сфере наличных денег, банковских карт. Уголовная ответственность за 

мошенничество. Защита прав потребителя, в том числе при совершении покупок в Интернете. 

Безопасность в общественных местах. Порядок действий при риске возникновения или 

возникновении толпы, давки. Эмоциональное заражение в толпе, способы самопомощи. 

Правила безопасного поведения при проявлении агрессии, при угрозе возникновения пожара. 

Порядок действий при попадании в опасную ситуацию. Порядок действий в случаях, 

когда потерялся человек. 

Безопасность в социуме. Конфликтные ситуации. Способы разрешения конфликтных 

ситуаций. Опасные проявления конфликтов. Способы противодействия буллингу и 

проявлению насилия. 

Модуль № 2. «Основы обороны государства».  
Правовые основы подготовки граждан к военной службе. Стратегические национальные 

приоритеты. Цели обороны. Предназначение Вооружѐнных Сил Российской Федерации. 

Войска, воинские формирования, службы, которые привлекаются к обороне страны. 

Составляющие воинской обязанности в мирное и военное время. Организация воинского 

учѐта. Подготовка граждан к военной службе. Заключение комиссии по результатам 

медицинского освидетельствования о годности гражданина к военной службе. 

Допризывная подготовка. Подготовка по основам военной службы в образовательных 

организациях в рамках освоения образовательной программы среднего общего образования. 

Подготовка граждан по военно-учѐтным специальностям солдат, матросов, сержантов и 

старшин в различных объединениях и организациях. Составные части добровольной 

подготовки граждан к военной службе. Военно-прикладные виды спорта. Спортивная 

подготовка граждан.  

Вооружѐнные Силы Российской Федерации – гарант обеспечения национальной 

безопасности Российской Федерации. История создания российской армии. Победа в Великой 

Отечественной войне (1941–1945). Вооружѐнные Силы Советского Союза в 1946–1991 гг. 

Вооружѐнные Силы Российской Федерации (созданы в 1992 г.). 

Дни воинской славы (победные дни) России. Памятные даты России. 

Стратегические национальные приоритеты Российской Федерации. Угроза 

национальной безопасности. Повышение угрозы использования военной силы. 

Национальные интересы Российской Федерации и стратегические национальные 

приоритеты. Обеспечение национальной безопасности Российской Федерации. Стратегические 

цели обороны. Достижение целей обороны. Военная доктрина Российской Федерации. 

Основные задачи Российской Федерации по сдерживанию и предотвращению военных 

конфликтов. Гибридная война и способы противодействия ей. 

Структура Вооружѐнных Сил Российской Федерации. Виды и рода войск Вооружѐнных 

Сил Российской Федерации. Воинские должности и звания в Вооружѐнных Силах Российской 

Федерации. Воинские звания военнослужащих. Военная форма одежды и знаки различия 

военнослужащих.  
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Современное состояние Вооружѐнных Сил Российской Федерации. Совершенствование 

системы военного образования. Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое 

общественное движение «ЮНАРМИЯ». Модернизация вооружения, военной и специальной 

техники в Вооружѐнных Силах Российской Федерации. Требования к кандидатам на 

прохождение военной службы в научной роте. 

Модуль № 3. «Военно-профессиональная деятельность». 
Выбор воинской профессии. Индивидуальные качества, которыми должны обладать 

претенденты на командные должности, военные связисты, водители, военнослужащие, 

находящиеся на должностях специального назначения. 

Организация подготовки офицерских кадров для Вооружѐнных Сил Российской 

Федерации, МВД России, ФСБ России, МЧС России. 

Воинские символы и традиции Вооружѐнных Сил Российской Федерации. Ордена 

Российской Федерации – знаки отличия, почѐтные государственные награды за особые 

заслуги. 

Традиции, ритуалы Вооружѐнных Сил Российской Федерации. Воинский долг. Дружба и 

войсковое товарищество. Порядок вручения Боевого знамени воинской части и приведения к 

Военной присяге (принесения обязательства). 

Ритуал подъѐма и спуска Государственного флага Российской Федерации. Вручение 

воинской части государственной награды. 

Призыв граждан на военную службу. Воинская обязанность граждан Российской 

Федерации в мирное время, в период мобилизации, военного положения и в военное время. 

Граждане, подлежащие (не подлежащие) призыву на военную службу, освобождение от 

призыва на военную службу. Отсрочка от призыва граждан на военную службу. Сроки 

призыва граждан на военную службу. Поступление на военную службу по контракту. 

Альтернативная гражданская служба. 

Модуль № 4. «Защита населения Российской Федерации от опасных и 

чрезвычайных ситуаций». 
Основы законодательства Российской Федерации по организации защиты населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций. Стратегия национальной безопасности Российской 

Федерации (2021). Основные направления деятельности государства по защите населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций. 

Права, обязанности и ответственность гражданина в области организации защиты 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций (на защиту жизни, здоровья и личного 

имущества в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и других). 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС). Структура и основные задачи РСЧС. Функциональные и территориальные 

подсистемы РСЧС. Структура, основные задачи, деятельность МЧС России. 

Общероссийская комплексная система информирования и оповещения населения в 

местах массового пребывания людей (ОКСИОН). Цель и задачи ОКСИОН. Режимы 

функционирования ОКСИОН. 

Гражданская оборона и еѐ основные задачи на современном этапе. Подготовка населения 

в области гражданской обороны. Подготовка обучаемых гражданской обороне в 

общеобразовательных организациях. Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. 

Составные части системы оповещения населения. Действия по сигналам гражданской 

обороны. Правила поведения населения в зонах химического и радиационного загрязнения. 

Оказание первой помощи при поражении аварийно-химически опасными веществами. 

Правила поведения при угрозе чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных 

действий. Эвакуация гражданского населения и еѐ виды. Упреждающая и заблаговременная 

эвакуация. Общая и частичная эвакуация.  
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Средства индивидуальной защиты населения. Средства индивидуальной защиты органов 

дыхания и средства индивидуальной защиты кожи. Использование медицинских средств 

индивидуальной защиты. 

Инженерная защита населения и неотложные работы в зоне поражения. Защитные 

сооружения гражданской обороны. Размещение населения в защитных сооружениях. 

Аварийно-спасательные работы и другие неотложные работы в зоне поражения. Задачи 

аварийно-спасательных и неотложных работ. Приѐмы и способы выполнения спасательных 

работ. Соблюдение мер безопасности при работах. 

Модуль № 5. «Безопасность в природной среде и экологическая безопасность». 
Источники опасности в природной среде. Основные правила безопасного поведения в 

лесу, в горах, на водоѐмах. Ориентирование на местности. Современные средства навигации 

(компас, GPS). Безопасность в автономных условиях. 

Чрезвычайные ситуации природного характера (геологические, гидрологические, 

метеорологические, природные пожары). Возможности прогнозирования и предупреждения. 

Экологическая безопасность и охрана окружающей среды. Нормы предельно 

допустимой концентрации вредных веществ. Правила использования питьевой воды. Качество 

продуктов питания. Правила хранения и употребления продуктов питания. 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека (Роспотребнадзор). Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды». 

Средства защиты и предупреждения от экологических опасностей. Бытовые приборы 

контроля воздуха. TDS-метры (солемеры). Шумомеры. Люксметры. Бытовые дозиметры 

(радиометры). Бытовые нитратомеры. 

Основные виды экологических знаков. Знаки, свидетельствующие об экологической 

чистоте товаров, а также о безопасности их для окружающей среды. Знаки, информирующие 

об экологически чистых способах утилизации самого товара и его упаковки. 

Модуль № 6. «Основы противодействия экстремизму и терроризму». 
Разновидности экстремистской деятельности. Внешние и внутренние экстремистские 

угрозы. 

Деструктивные молодѐжные субкультуры и экстремистские объединения. Терроризм – 

крайняя форма экстремизма. Разновидности террористической деятельности. 

Праворадикальные группировки нацистской направленности и леворадикальные 

сообщества. Правила безопасности, которые следует соблюдать, чтобы не попасть в сферу 

влияния неформальной группировки. 

Ответственность граждан за участие в экстремистской и террористической деятельности. 

Статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, предусмотренные за участие в 

экстремистской и террористической деятельности. 

Противодействие экстремизму и терроризму на государственном уровне. Национальный 

антитеррористический комитет (НАК) и его предназначение. Основные задачи НАК. 

Федеральный оперативный штаб. 

Уровни террористической опасности. Принятие решения об установлении уровня 

террористической опасности. Меры по обеспечению безопасности личности, общества и 

государства, которые принимаются в соответствии с установленным уровнем 

террористической опасности.  

Особенности проведения контртеррористических операций. Обязанности руководителя 

контртеррористической операции. Группировка сил и средств для проведения 

контртеррористической операции. 

Экстремизм и терроризм на современном этапе. Внутренние и внешние экстремистские 

угрозы. Наиболее опасные проявления экстремизма. Виды современной террористической 

деятельности. Терроризм, который опирается на религиозные мотивы. Терроризм на 
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криминальной основе. Терроризм на национальной основе. Технологический терроризм. 

Кибертерроризм. 

Борьба с угрозой экстремистской и террористической опасности. Способы 

противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую деятельность. 

Формирование антитеррористического поведения. Праворадикальные группировки 

нацистской направленности и леворадикальные сообщества. Как не стать участником или 

жертвой молодѐжных право- и леворадикальных сообществ. Радикальный ислам – опасное 

экстремистское течение. Как избежать вербовки в экстремистскую организацию. 

Меры личной безопасности при вооружѐнном нападении на образовательную 

организацию. Действия при угрозе совершения террористического акта. Обнаружение 

подозрительного предмета, в котором может быть замаскировано взрывное устройство. 

Безопасное поведение в толпе. Безопасное поведение при захвате в заложники. 

Модуль № 7. «Основы здорового образа жизни». 
Здоровый образ жизни как средство обеспечения благополучия личности. 

Государственная правовая база для обеспечения безопасности населения и формирования у 

него культуры безопасности, составляющей которой является ведение здорового образа жизни. 

Систематические занятия физической культурой и спортом. Выполнение нормативов 

ГТО. Основные составляющие здорового образа жизни. Главная цель здорового образа жизни 

– сохранение здоровья. Рациональное питание. Вредные привычки. Главное правило здорового 

образа жизни. Преимущества правил здорового образа жизни. Способы сохранения 

психического здоровья. 

Репродуктивное здоровье. Факторы, оказывающие негативное влияние на 

репродуктивную функцию. Влияние уровня репродуктивного здоровья каждого человека и 

общества в целом на демографическую ситуацию страны. 

Наркотизм – одна из главных угроз общественному здоровью. Правовые основы 

государственной политики в сфере контроля за оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ и в области противодействия их незаконному обороту в целях охраны 

здоровья граждан, государственной и общественной безопасности. 

Наказания за действия, связанные с наркотическими и психотропными веществами, 

предусмотренные в Уголовном кодексе Российской Федерации. Профилактика наркомании. 

Психоактивные вещества (ПАВ). Формирование индивидуального негативного отношения к 

наркотикам. 

Комплексы профилактики психоактивных веществ (ПАВ). Первичная профилактика 

злоупотребления ПАВ. Вторичная профилактика злоупотребления ПАВ. Третичная 

профилактика злоупотребления ПАВ. 

Модуль № 8. «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи». 
Освоение основ медицинских знаний. 

Основы законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. Среда обитания человека. Санитарно-

эпидемиологическая обстановка. Карантин. 

Виды неинфекционных заболеваний. Как избежать возникновения и прогрессирования 

неинфекционных заболеваний. Роль диспансеризации в профилактике неинфекционных 

заболеваний. Виды инфекционных заболеваний. Профилактика инфекционных болезней. 

Вакцинация. 

Биологическая безопасность. Биолого-социальные чрезвычайные ситуации. Источник 

биолого-социальной чрезвычайной ситуации. Безопасность при возникновении биолого-

социальных чрезвычайных ситуаций. Способы личной защиты в случае сообщения об 

эпидемии. Пандемия новой коронавирусной инфекции СOVID-19. Правила профилактики 

коронавируса. 

Первая помощь и правила еѐ оказания. Признаки угрожающих жизни и здоровью 

состояний, требующие вызова скорой медицинской помощи. Правила вызова скорой 
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медицинской помощи. Уголовная ответственность за оставление пострадавшего, 

находящегося в беспомощном состоянии, без возможности получения помощи. 

Оказание первой помощи пострадавшему до передачи его в руки специалистам из 

бригады скорой медицинской помощи. Реанимационные мероприятия. 

Первая помощь при нарушениях сердечной деятельности. Острая сердечная 

недостаточность (ОСН). Неотложные мероприятия при ОСН. Первая помощь при травмах и 

травматическом шоке. Первая помощь при ранениях. Виды ран. Кровотечения наружные и 

внутренние. Правила оказания помощи при различных видах кровотечений. Первая помощь 

при острой боли в животе, эпилепсии, ожогах. Первая помощь при пищевых отравлениях и 

отравлениях угарным газом, бытовой химией, удобрениями, средствами для уничтожения 

грызунов и насекомых, лекарственными препаратами и алкоголем, кислотами и щелочами. 

Первая помощь при утоплении и коме. Первая помощь при отравлении психоактивными 

веществами. Общие признаки отравления психоактивными веществами. 

Составы аптечек для оказания первой помощи в различных условиях. 

Правила и способы переноски (транспортировки) пострадавших. 

Модуль № 9. «Элементы начальной военной подготовки». 
Строевая подготовка и воинское приветствие. Строи и управление ими. Строевая 

подготовка. Выполнение воинского приветствия на месте и в движении. 

Оружие пехотинца и правила обращения с ним. Автомат Калашникова (АК-74). Основы 

и правила стрельбы. Устройство и принцип действия ручных гранат. Ручная осколочная 

граната Ф-1 (оборонительная). Ручная осколочная граната РГД-5.  

Действия в современном общевойсковом бою. Состав и вооружение мотострелкового 

отделения на БМП. Инженерное оборудование позиции солдата. Одиночный окоп. 

Способы передвижения в бою при действиях в пешем порядке.  

Средства индивидуальной защиты и оказание первой помощи в бою. Фильтрующий 

противогаз. Респиратор. Общевойсковой защитный комплект (ОЗК). Табельные медицинские 

средства индивидуальной защиты. Первая помощь в бою. Различные способы переноски и 

оттаскивания раненых с поля боя. 

Сооружения для защиты личного состава. Открытая щель. Перекрытая щель. Блиндаж. 

Укрытия для боевой техники. Убежища для личного состава. 

 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы, с применение 

электронно-образовательных ресурсов 

 

11 КЛАСС  

№ п/п  
 

Наименование разделов и тем 

программы  
 

Количество 

часов 
Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контр

ольны

е 

работ

ы  
 

1.1 
Безопасное поведение на различных видах 

транспорта 
 3  1 

http://informic.narod.ru

/obg.html 

1.2 
Безопасное поведение в бытовых 

ситуациях 
 2   

http://informic.narod.ru

/obg.html 

1.3 
Информационная и финансовая 

безопасность 
 2   

http://informic.narod.ru

/obg.html 

http://informic.narod.ru/obg.html
http://informic.narod.ru/obg.html
http://informic.narod.ru/obg.html
http://informic.narod.ru/obg.html
http://informic.narod.ru/obg.html
http://informic.narod.ru/obg.html


268 

 

1.4 
Безопасное поведение в общественных 

местах 
 2   

http://informic.narod.ru

/obg.html 

1.5 Безопасность в социуме  2   
http://informic.narod.ru

/obg.html 

Итого по разделу  11  

2.1 
Система государственной защиты 

населения 
 2   

http://informic.narod.ru

/obg.html 

2.2 Гражданская оборона  2   
http://informic.narod.ru

/obg.html 

Итого по разделу  4  

3.1 
Экстремизм и терроризм на современном 

этапе 
 2   

http://informic.narod.ru

/obg.html 

3.2 
Борьба с угрозой экстремистской и 

террористической опасности 
 2   

http://informic.narod.ru

/obg.html 

Итого по разделу  4  

4.1 
Наркотизм - одна из главных угроз 

общественному здоровью 
 2   

http://informic.narod.ru

/obg.html 

Итого по разделу  2  

5.1 Первая помощь и правила еѐ оказания  3   
http://informic.narod.ru

/obg.html 

Итого по разделу  3  

6.1 

Вооружѐнные Силы Российской 

Федерации - гарант обеспечения 

национальной безопасности Российской 

Федерации 

 8   
http://informic.narod.ru

/obg.html 

Итого по разделу  8  

7.1 Основы военной службы  2  1 
http://informic.narod.ru

/obg.html 

Итого по разделу  2  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  34   2  

 

 

2.2.14. Индивидуальный проект. Курс «Основы проектирования» 
Планируемые результаты изучения  курса «Основы проектирования» 

Личностные результаты обучения:  
 сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся;  

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;  

 готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и возможностями;  

 мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентированного подхода;  

 формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, результатам 

обучения.  

 

Метапредметные результаты обучения:  
 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, 

постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями 

предвидеть возможные результаты своих действий;  

 понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, теоретическими моделями и 

реальными объектами, овладение универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения 

http://informic.narod.ru/obg.html
http://informic.narod.ru/obg.html
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известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки моделей процессов или 

явлений;  

 формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной, 

символической формах, анализировать и перерабатывать полученную информацию в соответствии с 

поставленными задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на 

поставленные вопросы и излагать его;  

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием различных 

источников и новых информационных технологий для решения познавательных задач;  

 формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, представлять и 

отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию.  

 

Предметные результаты обучения. 
По окончании изучения  курса «Основы проектирования» выпускники 11 класса должны:  

знать:  
 основы методологии исследовательской и проектной деятельности;  

 структуру и правила оформления исследовательской и проектной работы.  

уметь:  
 формулировать тему исследовательской и проектной работы, доказывать ее актуальность;  

 составлять индивидуальный план исследовательской и проектной работы;  

 выделять объект и предмет исследовательской и проектной работы;  

 определять цель и задачи исследовательской и проектной работы;  

 работать с различными источниками, в том числе с первоисточниками, грамотно их цитировать, оформлять 

библиографические ссылки, составлять библиографический список по проблеме;  

 выбирать и применять на практике методы исследовательской деятельности адекватные задачам исследования;  

 оформлять теоретические и экспериментальные результаты исследовательской и проектной работы;  

 рецензировать чужую исследовательскую или проектную работы;  

 описывать результаты наблюдений, обсуждения полученных фактов;  

 проводить опыт в соответствии с задачами, объяснить результаты;  

 проводить измерения с помощью различных приборов;  

 выполнять письменные инструкции правил безопасности;  

 оформлять результаты исследования с помощью описания фактов, составления простых таблиц, графиков, 

формулирования выводов.  

 

Иметь опыт (владеть): 
 уметь работать в группе: сотрудничать, помогать, договариваться друг с другом. 

 устно или письменно выражать свои мысли, включая умение дискутировать и слушать, а также защищать своѐ 

мнение. 

 собирать и изучать материалы из различных источников, включая средства массовой 

 информации и Интернет. 

 уметь анализировать информацию из разных источников для того, чтобы делать из нее 

 объективные и взвешенные выводы. 

 ярко, убедительно презентовать свой образовательный продукт. 

 

Содержание  курса «Основы проектирования» 
 

 

1. Введение (1ч.)  
Цели и задачи курса. План работы. Форма итоговой аттестации.  

 

Модуль 1: ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ – 7 часов 

Тема 1. Научное исследование – от  замысла до окончательного оформления. 
Научное исследование. Основные понятия научно-исследовательской работы. 

Проект. Исследовательский проект. Особенности исследовательского проекта. Принципы поиска 

области исследования и выявления проблем. Эвристические методы поиска проблем. Проведение 

исследований и отчет о результатах. Презентация. 

Практическая деятельность учащихся: 
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Задача на нахождение проблемных ситуаций для исследования через обработку информации, 

представленной на заданных сайтах (или в сборниках конференций). 

Проектная деятельность учащихся: 

Определение области интересов для исследования (тест).  

Практические работы:1. Нахождение проблемных ситуаций для исследования. 
 

Тема 2. Постановка целей и задач. Планирование. 
Сортировка и отбор проблем для решения в ходе исследования (актуальность, значимость, 

доступность).Выдвижение гипотезы. Планирование работы над проектом. Методы планирования 

(календарный, тематический, полосовая диаграмма). 

Практическая деятельность учащихся: 

Задача на сортировку найденных проблем по параметрам. 

Проектная деятельность учащихся: 

Определение проблемы для исследования. Постановка цели и задач. 

Составление плана работы над проектом. 

Подготовка буклета \ веб-страницы с информацией о проекте. 
 

Тема 3. Источники информации и способы работы с ними. 
Цели работы с информацией на каждом этапе исследования. Изучение проблемного поля: способы 

работы с монографией и научной статьей. Основные способы получения первичной информации: 

интервьюирование, анкетирование, тестирование, наблюдение, эксперимент, анализ текста 

(художественный текст, исторический источник). Принципы определения источников информации 

для изучения проблемного поля (теоретическая часть исследования) и для проведения полевого \ 

кабинетного исследования. 

Обработка информации для теоретической части проекта. Структура. Таблицы и схемы. 

Сортировка. Способы анализа собранной информации. 

Практическая деятельность учащихся: 

Анализ источников информации по формулировке исследовательской задачи. 

Подготовка шаблонов. 

Задание на преобразование текстовой и графической информации в электронный вид. 

Проектная деятельность учащихся:  Сбор информации для теоретической части исследования и 

преобразование ее в электронный вид. 
 

Тема 4. Организация и проведение полевого \ кабинетного исследования. 
Методы проведения исследований. Выбор методов исследований. Планирование полевого \ 

кабинетного исследования. 

Способы фиксации достоверности полевой части исследования: протокол наблюдений и 

измерений, фото и видеосъемка. Способы оперативной проверки достоверности полученных 

результатов полевой \ кабинетной части исследования. 

Практическая деятельность учащихся: 

Цифровая съемка и обработка изображений. 

Составление шаблонов дневника исследования и протоколов наблюдений и \ или измерений. 

Задание на структурирование информации в виде таблиц и \ или схем. 

Составление схемы анализа информации. 

Проектная деятельность учащихся: 

Подготовка шаблонов для проведения исследования.  

Проведение полевой \ кабинетной части исследования по плану, заданному в шаблоне рабочего 

дневника с фиксацией результатов и хода исследования.  
 

Тема 5. Обработка результатов. 
Обработка данных полученных в ходе исследования. Способы первичной обработки данных 

(систематизация, сортировка). Использование контрольного метода и метода статистической 

обработки. Построение математической модели. 

Практическая деятельность учащихся: 

Задание на работу с таблицами в MSExcel: построение диаграмм и графиков, сортировка, фильтр. 

Задание на применение статистического метода. 

Задание на применение контрольного метода. 
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Задание на построение математической модели. 

Проектная деятельность учащихся: 

Структурирование первичной информации. 

Проведение сортировки, фильтрации и анализа собранной информации.  

Проведение статистической обработки данных (небольшой массив) - вариатив. 

Подбор или разработка математической модели - вариатив. 

Построение диаграмм и графиков результатов - вариатив. 
Уточнение рабочей гипотезы с учетом полученных данных.  
 

Тема 6. Подготовка отчета и презентация. 
Анализ полученных данных и соотнесение их с первоначальной гипотезой. Выявление 

закономерностей и формулировка выводов. Опровержение гипотезы, переопределение или отказ от 

нее. Подготовка текста отчета по проведенному исследованию. 

Правила оформления отчета. Способы работы с текстом. Включение в текст таблиц, схем, 

диаграмм, фотоматериалов.  

Подготовка буклета \ веб-страницы, и электронной презентации. Принцип отбора 

информации для размещения. Основные принципы дизайна. 

Подготовка устного выступления. Отбор материалов для устного выступления. Основные 

риторические приемы публичных выступлений. Хронометраж времени. Использование презентации 

при выступлении. 

Практическая деятельность учащихся: 

Задание на работу с текстом в MSWord: включение в текст таблиц, схем, диаграмм, фотоматериалов.  

Подготовка буклета в MSPublisher \ постера \  веб-страницы \ объявления и т.п. 

Задание на выделение содержания выступления из текста отчета. 

Дидактическая игра «Научные дебаты». 

Проектная деятельность учащихся: 

Проведение анализа результатов. 

Подготовка аргументации проведенного анализа результатов и сделанных выводов. 

Подготовка текста отчета. 

Подготовка презентации в MSPowerPoint. 

Подготовка и проведение устной презентации. 

 

 

Модуль 2: ИНЖЕНЕРНЫЙ ПРОЕКТ – 7 часов 

Тема 1. Основные этапы создания технических устройств.  
 Научно-техническая информация и ее роль в создании технических устройств. Инженерный 

проект и его отличия. Решение творческих инженерных задач в различных областях техники. 

Понятие моделирования и конструирования.  

Практическая деятельность учащихся: 

Задание на извлечение информации из научно-технической литературы, технической и 

технологической документации.  Задание на моделирование объектов. 

Решение инженерных задач. 

Проектная деятельность учащихся: 

Выбор области для решения инженерной задачи. 
 

Тема 2. Методы поиска новых идей. 
Методы психологической активизации мышления. Эвристические методы (стратегия случайного 

поиска). Методы функционально-структурного исследования объектов. Класс комбинированных 

алгоритмических методов (стратегия логического поиска). 

Общий алгоритм инженерного проекта. 

Практическая деятельность учащихся: 

Задачи на применение стратегии случайного и стратегии логического поиска. 

Задачи на функционально-структурное исследование объектов. 

Проектная деятельность учащихся: 

Поиск и отбор идей для проектирования. Планирование работы над проектом. 
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Тема 3. Проектирование и конструирование.  
Понятие проектирования. Технический рисунок и чертеж. Компьютерные программы в помощь 

проектировщикам (например, AutoCAD). Основы материаловедения. Подбор материалов для 

изготовления. Составление сметы.Техника безопасности при конструировании. 

Практическая деятельность учащихся: 

Выполнение и чтение технического рисунка, чертежа. 

Пробная работа в среде программы-проектировщика. Задания на заполнение шаблона сметы. 

Проектная деятельность учащихся: 

Создание чертежа. Создание модели. Разработка и совершенствование технической 

конструкции. Конструирование объекта (модели) 
 

Тема 4. Определение технических характеристик.  
Способы организации и проведения испытания созданной конструкции. Технология определения 

режимов работы (использования). Составление технического паспорта. Технический контроль. 

Патентные фонды и патентный поиск. Получение свидетельства. 

Практическая деятельность учащихся: 

Анализ технических паспортов изделия. 

Проектная деятельность учащихся: 

Испытание конструкции. Составление технического паспорта. 
 

 Тема 5. Подготовка отчета и презентация (демонстрация).  
Способы анализа полученных технических характеристик и поиск области применения.  

Общие требования к технической документации. Формат демонстрации. отчета по 

выполненному проекту включая чертежи и модели. Подготовка презентации (демонстрации).  

Практическая деятельность учащихся: 

Задание на определение областей применения на основе сведений о технических характеристиках. 

Проектная деятельность учащихся:  Анализа технических характеристик.  

Составление отчета. Подготовка и проведение презентации. 

 

Модуль 3. СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ – 10 часов 
Тема 1. Моделирование. 

Понятие проекта. Проект как средство разрешения социальных проблем. 

Социальная сфера. Социальная стратификация. Целевая группа проекта и ее потребности. 

Способы обоснования желаемой ситуации (ситуации должного): техники работы со СМИ, 

законодательными актами и нормативными документами, изучения общественного мнения. 

Практическая деятельность учащихся: 

Аналитический практикум «Социальная проблема: уровень \ масштаб, субъекты, актуальность» 

Составление матрицы информационного поиска. Составление матрицы мониторинга прессы.  

Упражнение на определение ключевой идеи статьи. Составление вопросника для  консультации у 

эксперта.  Составление программы социологического исследования. 

Проектная деятельность учащихся: 

Определение целевой группы проекта. Составление рабочего описания проблемы. 

Составление и реализация плана информационного поиска Описание желаемой ситуации 
 

Тема 2.Анализ.  

Анализ реальной ситуации как частный случай сравнительного анализа.  

Определение ключевой проблемы проекта. Анализ проблемы: техника построения  дерева проблем. 

Анализ заинтересованных сторон. 

Практическая деятельность учащихся: 

Тренинг постановки проблемы. Ролевая игра «Построение дерева проблем» 

Проектная деятельность учащихся: 

Анализ реальной ситуации. Анализ проблемы. Анализ заинтересованных сторон. 
 

Тема 3. Проектирование. 

Альтернативные способы решения проблемы и техники их анализа. Постановка цели и задач 

проекта.  
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Ожидаемые результаты проекта и способы их оценки. Понятие и использование показателей. 

Документирование результатов. Приемы обоснования устойчивости проекта. 
Планирование. Виды планирования. Определение точек контроля. Планирование ресурсов, 

составление сметы проекта. Приемы фандрайзинга и привлечения добровольцев. 

Основы управления рисками. 

Практическая деятельность учащихся: 

Тренинг анализа альтернатив на основе списка, двумерного списка, дерева решений. 

Тренинг постановки целей. Упражнение «звездочка» (разделение задачи на шаги). 

Упражнение на анализ показателей. Упражнение на анализ рисков. Ролевая игра «Поиск ресурсов». 

Проектная деятельность учащихся: 

Постановка цели и задач проекта. Составление плана-графика. Составление сметы расходов. 

Анализ рисков и планирование шагов по управлению рисками.  

Презентация проектного замысла с целью привлечения ресурсов \ добровольцев.  
 

Тема 4. Реализация 

Понятие оргпроекта. Использование оргпроекта для управления деятельностью и 

внутреннего мониторинга. Принципы организации и проведения массовых мероприятий и 

публичных акций. 

Принципы построения работы по привлечению общественного внимания, стимулирования 

интереса и созданию положительного образа проекта. 
Практическая деятельность учащихся: 

Разработка оргпроекта.Планирование мероприятия в технике «звездочка». 

Планирование связей с общественностью. Составление пресс-релиза \ афиши \ листовки   бюллетня. 

Проектная деятельность учащихся: 

Реализация запланированных действий.Анализ запланированных показателей результативности. 
 

5. Оценка.  

Круглый стол – рефлексивное обсуждение результатов проектов. 

 

Модуль 4. БИЗНЕС-ПЛАН – 7 часов 
Тема 1. Бизнес-план – проект в системе рынка. 

Бизнес–план как рамка осуществления проектной деятельности. Определений назначения и 

содержания бизнес-плана в рамках реализации коммерческого проекта или проекта, основанного на 

самоокупаемости. Основные разделы бизнес-плана.  

Практическая деятельность учащихся: анализ бизнес-планов коммерческих и некоммерческих 

направленийэ 

Предприятие: товар или услуга. Сходство и различия понятий товар и услуга. Процесс 

проектирования товара. Производство товара и услуги. План производства. 
Практическая деятельность учащихся:дидактическая игра «Выгодная покупка», 

нахождение основной функции товара и поиск дополнительных функций 

Рынок. Действие рыночного механизма. Виды рынков, конкуренция. Покупатели и 

потребители. Сегментация рынка. Понятие рыночной ниши. 
Практическая деятельность учащихся: 

моделирование рынка олигополии и монополии,  

позиционирование товаров (услуги), 

дидактическая игра «Автобусная остановка». 

Проектная деятельность учащихся: 

- Разработка бизнес-идеи, направленной на улучшение товара /  услуги, разработка идеи товара 

\ услуги с применением традиционных (метод проб и ошибок, комбинирование и перебор вариантов, 

метод применения всего увиденного) и нетрадиционных (метод фокальных объектов, метод 

взаимного обмена, метод «обратить вред в пользу», оператор РВС) методов, определение стратегии 

создание нового товара \ услуги: объединение уже имеющихся ресурсов традиционным способом, 

новым способом, добавление нового ресурса. 

Разработка плана производства товара \ услуги 
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Тема 2. План продвижения товара \ услуги. 

Реклама и стимулирование бизнеса. Продвижение товаров \ услуг на рынок. Понятие 

маркетинговой стратегии. Стимулирования сбыта и реклама: пути сбыта; способы 

рекламирования; создание имиджа фирмы; целевая аудитория, юридические требования к 

рекламе. Сведения о владельце (владельцах) как элемент продвижения товара \ услуги. 
Практическая деятельность учащихся:составление рекламной кампании товаров, выданных на 

карточках, составление резюме владельца. 

Проектная деятельность учащихся: 

Составление плана маркетинга: 

- определение сегмента рынка, 

- анализ конкурентных преимуществ \ недостатков товара \ услуги, 

- составление плана. 

Планирование рекламной кампании 

Тема 3. Финансовое обоснование. 

Финансы. Определение стоимости производства товара или услуги. Определение цены 

товара или услуги. Определение источников финансирование проекта. Расчет прибылей и 

убытков за определенный период работы. Прогноз движения наличности.  
Практическая деятельность учащихся: дидактическая игра «Утиная фабрика», 

решение задач на расчет прибыли \ убытков, 

решение задач на контроль движения финансовых средств. 

Проектная деятельность учащихся: 

Финансовое обоснование проекта. 
 

Тема 4.Организация бизнеса.  

Организационно-правовые формы предприятия. Анализ различных форм предприятий. 

Понятие собственности. 
Практическая деятельность учащихся: выбор формы организации бизнеса. 

Проектная деятельность учащихся: 

Презентация бизнес-плана. 

 

5. Обобщение. Защита проектов. Подведение итогов  (2 ч.)  
Оценка качества выполнения проектов.  

Изучение возможностей использования результатов проекта (выставка, продажа, включение в банк 

проектов, публикация).  

Анализ результатов выполнения проекта; подведение итогов. Итоговое тестирование. 

 

 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

№ 

п/п 

Название раздела Целевые приоритеты с учетом 

программы воспитания  

Методы и приемы с 

учетом программы  

воспитания 

Количест

во часов  

1. Введение   Установление доверительных 

отношений между учителем и его 

учениками, способствую-щих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активиза-ции их 

познавательной деятельности. 

Побуждение школьников соб-

людать на уроке общепри-нятые 

- правила поведения 

на уроке; 

- поддержка; 

- поощрение. 

1 
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нормы поведения, правила 

общения с учителями и 

школьниками, принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации. 

2. Исследовательс-

кий проект 

Привлечение внимания уча-щихся 

к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках явлений, организация 

их работы с получаемой на уроке 

социаль-но значимой 

информацией; 

Использование воспитатель-ных 

возможностей содержа-ния 

учебного предмета. 

высказывание свое-го 

мнения; 

подбор соответст-

вующих текстов для 

чтения, задач для 

решения, проблем-

ных ситуаций для 

обсуждения в классе. 

7 

3. Инженерный 

проект 

Привлечение внимания уча-щихся 

к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках явлений, организация 

их работы с получаемой на уроке 

социаль-но значимой инфор-

мацией; 

Использование воспитатель-ных 

возможностей содержа-ния 

учебного предмета. 

высказывание свое-го 

мнения; 

подбор соответст-

вующих текстов для 

чтения, задач для 

решения, проблем-

ных ситуаций для 

обсуждения в классе. 

7 

4. Социальный 

проект 

Привлечение внимания уча-щихся 

к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках явлений, организация 

их работы с получаемой на уроке 

социаль-но значимой 

информацией; 

Использование воспитатель-ных 

возможностей содержа-ния 

учебного предмета. 

высказывание свое-го 

мнения; 

подбор соответст-

вующих текстов для 

чтения, задач для 

решения, проблем-

ных ситуаций для 

обсуждения в классе. 

10 

5. Бизнес - проект Привлечение внимания уча-щихся 

к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках явлений, организация 

их работы с получаемой на уроке 

социаль-но значимой 

информацией; 

Использование воспитатель-ных 

возможностей содержа-ния 

учебного предмета. 

высказывание свое-го 

мнения; 

подбор соответст-

вующих текстов для 

чтения, задач для 

решения, проблем-

ных ситуаций для 

обсуждения в классе. 

7 

6. Обобщение. 

Защита проектов. 

Подведение 

итогов. 

Установление доверительных 

отношений между учителем и его 

учениками, способствую-щих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активиза-ции их 

познавательной деятельности. 

- правила поведения 

на уроке; 

- поддержка; 

- поощрение. 

2 

 Итого  34ч 
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2.2.15. Элективный курс «Компьютерная графика» 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ КУРСА «КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА»  

НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ    

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты отражают готовность и способность обучающихся руководствоваться 

сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных 

внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского общества, 

расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации средствами учебного 

предмета основных направлений воспитательной деятельности. В результате изучения информатики 

на уровне среднего общего образования у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные результаты:  

1) гражданского воспитания:  

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка, 

соблюдение основополагающих норм информационного права и информационной безопасности;  

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам в виртуальном 

пространстве;  

2) патриотического воспитания:  

ценностное отношение к историческому наследию, достижениям России в науке, искусстве, 

технологиях, понимание значения информатики как науки в жизни современного общества;  

3) духовно-нравственного воспитания:  

сформированность нравственного сознания, этического поведения;  

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности, в том числе в сети Интернет;  

4) эстетического воспитания:  

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

 способность воспринимать различные виды искусства, в том числе основанные на 

использовании информационных технологий;  

5) физического воспитания:  

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к 

своему здоровью, том числе и за счѐт соблюдения требований безопасной эксплуатации средств 

информационных и коммуникационных технологий; 

6) трудового воспитания:  

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность;  

интерес к сферам профессиональной деятельности, связанным с информатикой, 

программированием и информационными технологиями, основанными на достижениях информатики 

и научно-технического прогресса, умение совершать осознанный выбор будущей профессии и 

реализовывать собственные жизненные планы;  

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

7) экологического воспитания:  

осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения, в том числе с 

учѐтом возможностей информационно-коммуникационных технологий;  

8) ценности научного познания:  

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

информатики, достижениям научно-технического прогресса и общественной практики, за счѐт 

понимания роли информационных ресурсов, информационных процессов и информационных 

технологий в условиях цифровой трансформации многих сфер жизни современного общества;  

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе.  

9) эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность:  
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саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за своѐ 

поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть 

открытым новому;  

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

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;  

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать 

его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию;  

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, 

заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

В результате изучения информатики на уровне среднего общего образования у обучающегося 

будут сформированы метапредметные результаты, отраженные в универсальных учебных действиях, 

а именно – познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные 

учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность.  

Познавательные универсальные учебные действия  

Базовые логические действия:  

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать еѐ всесторонне;  

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и 

обобщения;  

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения;  

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях;  

разрабатывать план решения проблемы с учѐтом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов;  

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать 

риски последствий деятельности;  

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия;  

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем.  

Базовые исследовательские действия:  

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем, способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания;  

овладеть видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

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

социальных проектов;  

формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями и методами;  

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях;  

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу еѐ 

решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии 

решения;  

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;  

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретѐнный опыт;  

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональную среду;  

уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей;  

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, ставить проблемы и 

задачи, допускающие альтернативные решения.  

Работа с информацией:  
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владеть навыками получения информации из источников разных типов, самостоятельно 

осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм 

представления;  

создавать тексты в различных форматах с учѐтом назначения информации и целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации;  

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

этическим нормам;  

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, 

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

информационной безопасности;  

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности 

личности.  

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Общение:  

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни;  

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и уметь смягчать конфликты;  

владеть различными способами общения и взаимодействия, аргументированно вести диалог, 

уметь смягчать конфликтные ситуации;  

развѐрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств.  

Совместная деятельность:  

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы;  

выбирать тематику и методы совместных действий с учѐтом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива;  

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по еѐ 

достижению:  

составлять план действий, распределять роли с учѐтом мнений участников, обсуждать 

результаты совместной работы;  

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

разработанным критериям;  

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

практической значимости; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять 

творчество и воображение, быть инициативным.  

Регулятивные универсальные учебные действия  

Самоорганизация:  

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях;  

самостоятельно составлять план решения проблемы с учѐтом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений;  

давать оценку новым ситуациям;  

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений;  

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

оценивать приобретѐнный опыт;  

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, 

постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень.  

Самоконтроль:  

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

результатов целям;  

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать приѐмы рефлексии для оценки 

ситуации, выбора верного решения;  

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению;  

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности.  
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Принятия себя и других:  

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;  

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;  

признавать своѐ право и право других на ошибку;  

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Предметными результатами, формируемыми  при изучении курса являются знание: 

 особенностей, достоинств и недостатков растровой графики; 

 особенностей, достоинств и недостатков векторной графики; 

 методов описания цветов в компьютерной графике — цветовых моделей; 

 способов получения цветовых оттенков на экране и принтере; 

 способов хранения изображений в файлах растрового и векторного форматов; 

 методов сжатия графических данных; 

 проблем преобразования форматов графических файлов; 

 назначений и функций различных графических программ. 

умение: 

1. Редактировать изображения в растровом графическом редакторе (Gimp): 

 выделять фрагменты изображений с использованием различных инструментов (область 

(прямоугольное и эллиптическое выделение), лассо (свободное выделение), волшебная палочка 

(выделение связанной области) и др.); 

 перемещать, дублировать, вращать выделенные области; 

 редактировать фотографии с использованием различных средств художественного оформления; 

 сохранять выделенные области для последующего использования; 

 монтировать фотографии (создавать многослойные документы); 

 раскрашивать чѐрно-белые эскизы и фотографии; 

 применять к тексту различные эффекты; 

 выполнять тоновую коррекцию фотографий; 

 выполнять цветовую коррекцию фотографий; 

 ретушировать фотографии; 

2. Создавать и редактировать анимированные изображения в программе Gimp; 

3. В векторном редакторе Inkscape  

 Настраивать интерфейс программы 

 Создавать, упорядочивать и редактировать объекты; 

 Пользоваться вспомогательными средствами. Такими как: направляющие, сетка, прилипание; 

 Формировать собственные цветовые оттенки в различных цветовых моделях; 

 Применять различные графические эффекты; 

 Закрашивать рисунки; 

 Работать с текстом; 

 Работать с растровыми изображениями; 

 Самостоятельно создавать иллюстрации и дизайн-макеты. 

4. Выполнять обмен файлами между графическими программами. 

 

Содержание курса «Компьютерная графика» 

Тема 1.Введение в компьютерную графику. Методы представления графических 

изображений.    
1.1 Основные виды графики. 

1.1.1.   Растровая графика. Достоинства растровой графики. Недостатки растровой графики. 

1.1.2.   Векторная графика. Достоинства векторной графики. Недостатки векторной графики. 

1.1.3.   Сравнение растровой и векторной графики. Особенности растровых и векторных программ. 

2.1 Цвет в компьютерной графике 

1.2.1.   Описание цветовых оттенков на экране монитора и на принтере (цветовые модели). 

1.2.2.   Цветовая модель RGB. Формирование собственных цветовых оттенков на экране монитора. 
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1.2.3.   Цветовая модель CMYK. Формирование собственных цветовых оттенков при печати 

изображений. 

1.2.4.   Взаимосвязь цветовых моделей RGB и CMYK. Кодирование цвета в различных графических 

программах. 

1.2.5.   Цветовая модель HSB (Тон — Насыщенность — Яркость). 

  

3.1 Векторные и растровые форматы. 

1.3.1.   Методы сжатия графических данных. 

1.3.2.   Сохранение изображений в стандартных форматах, а также собственных форматах 

графических программ. 

1.3.3.   Преобразование файлов из одного формата в другой. 

 

Тема 2. Растровый  графический редактор Gimp 
1.1Знакомство с Gimp. 

1.1.1.   Знакомство с редактором. Тип лицензии. История создания и назначение редактора. 

1.1.2.   Окна и панели инструментов редактора. (Инструменты выделения, масштабирования, 

кадрирования изображения. Компоненты окна изображения). Инструменты цвета. 

2.1. Инструменты и диалоги. 

1.2.1.   Инструменты рисования: карандаш, кисть, ластик, аэрограф, перо, размывание, резкость, 

осветление, затемнение. 

1.2.2.   Клонирование изображения. 

1.2.3.   Заливка. 

1.2.4.   Диалоги: навигация, история отмен, выбор цвета, кистей, текстуры, градиента, палитры, 

выбора шрифтов. 

3.1Текст 

1.3.1.   Вставка текста. Параметры текста. Форматирование текста. 

1.3.2.   Диалоги: навигация, история отмен, выбор цвета, кистей, текстуры, градиента, палитры, 

выбора шрифтов. 

4.1Инструмент Штамп 

1.4.1.   Инструменты Штамп и Штамп с перспективой. 

1.4.2.   Выделение переднего плана. 

1.4.3.   Выделение объекта: Умные ножницы. Контуры. Выделение произвольных областей 

5.1Работа со слоями 

1.5.1.   Слои. Атрибуты слоя. 

1.5.2.   Перемещение, удаление слоя. 

1.5.3.   Совмещение нескольких изображений. Эффект движения. 

6.1Рисование геометрических фигур 

1.6.1.   Рисование геометрических фигур (Рисование прямоугольников, квадратов, овалов, 

окружностей, используя инструменты выделения прямоугольных и эллиптических областей, заливка 

цветом или шаблоном). 

1.6.2.   Рисование объемных фигур. 

7.1Работа с изображением. Фильтры. 

1.7.1.   Сканирование изображений. Характеристики сканеров. 

1.7.2.   Коррекция и сохранение изображения. Формат изображений. Фильтры. 

1.7.3.   Создание и оптимизация изображений для Web-страниц. 

8.1Анимация в Gimp. 

1.8.1.   Создание анимационного текста. 

1.8.2.   Анимация изображений. Сменяющиеся кадры. 

1.8.3.   Постепенно появляющиеся и исчезающие рисунки, текст. 

9.1Творческий проект 

  

Тема 3. Векторный графический редактор Inkscape 
1.1Интерфейс программы Inkscape 

1.1.1.   Знакомство с интерфейсом. Рабочее окно программы Inkscape. Особенности меню. Рабочий 

лист. 
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1.1.2.   Организация панели инструментов. Панель свойств. Палитра цветов. Строка состояния. 

2.1Основы работы с объектами. 

1.2.1.   Создание фигур. 

1.2.2.   Инструменты рисования: Звезды Прямоугольник, Эллипс, Многоугольники, Спираль. 

3.1 Закраска рисунков. 

1.3.1.   Однородные (плоский цвет) заливки 

1.3.2.   Градиентные заливки 

4.1Вспомогательные режимы работы. 

1.4.1.   Изменение цвета, толщины, стиля штриха (контура). 

1.4.2.   Вспомогательные режимы работы. 

5.1Создание рисунков из кривых 

1.5.1.   Особенности рисования кривых. 

1.5.2.   Важнейшие элементы кривых: узлы и траектории. Редактирование формы кривой. 

1.5.3.   Рекомендации по созданию рисунков из кривых. 

6.1Методы упорядочения и объединения объектов. 

1.6.1.   Изменение порядка расположения объектов. 

1.6.2.   Выравнивание объектов на рабочем листе и относительно друг друга. 

1.6.3.   Методы объединения объектов: группирование, объединение, логические операции над 

объектами. 

7.1 Работа с текстом. 

1.7.1.   Создание текстового объекта. 

1.7.2.   Кернинг. 

1.7.3.   Расположение текста вдоль кривой. 

1.7.4.   Заверстывание текста в блок. 

 

Тематическое планирование 

с учетом рабочей программы воспитания и применения  

электронно-образовательных ресурсов. 

№ 
п\п 

Раздел 

Количество часов 
Электронные цифровые 

образовательные ресурсы Всего 
Контрольн

ые работы 

1 Введение в компьютерную 

графику. Методы 

представления графических 

изображений 

4 1 https://youtu.be/7jQ5s7OI79g 

2 Растровый  графический 

редактор Gimp   

16 1 

https://yandex.ru/video/preview/

16918585844657535455?transla

te_snippets=1 

 

https://youtu.be/BfjwW445ae4 

3 Векторный графический 

редактор Inkscape 12  

https://www.youtube.com/playli

st?list=PLk7rS9r8Yr1cIN0xL2_

YBbuZKXo35JvzF 

4 Итоговый проект 2   

 
2.2.16. Элективный курс «Комплексный анализ текста» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 
Личностные результаты освоения обучающимися программы по русскому языку на 

уровне среднего общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности общеобразовательной организации в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными, историческими и духовно-нравственными ценностями, 

https://yandex.ru/video/preview/16918585844657535455?translate_snippets=1
https://yandex.ru/video/preview/16918585844657535455?translate_snippets=1
https://yandex.ru/video/preview/16918585844657535455?translate_snippets=1
https://youtu.be/BfjwW445ae4
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принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития внутренней позиции личности, 

патриотизма, гражданственности; уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

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

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

В результате изучения русского языка на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

 сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного 

члена российского общества; 

 осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка; 

 принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

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

текстах литературных произведений, написанных на русском языке; 

 готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

 готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях; 

 умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 

функциями и назначением; 

 готовность к гуманитарной и волонтѐрской деятельности. 

2) патриотического воспитания: 

 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

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

свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

 ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 

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

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

 идейная убеждѐнность, готовность к служению Отечеству и его защите, 

ответственность за его судьбу. 

3) духовно-нравственного воспитания: 

 осознание духовных ценностей российского народа; 

 сформированность нравственного сознания, норм этичного поведения; 

 способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности; 

 осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

 ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе 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; 

 убеждѐнность в значимости для личности и общества отечественного и мирового 

искусства, этнических культурных традиций и народного, в том числе словесного, 

творчества; 

 готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять 

качества творческой личности, в том числе при выполнении творческих работ по русскому 

языку. 
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5) физического воспитания: 

 сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения 

к своему здоровью; 

 потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

 активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому 

и психическому здоровью. 

6) трудового воспитания: 

 готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

 готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно осуществлять такую 

деятельность, в том числе в процессе изучения русского языка; 

 интерес к различным сферам профессиональной деятельности, в том числе к 

деятельности филологов, журналистов, писателей; умение совершать осознанный выбор 

будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

 готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 

жизни. 

7) экологического воспитания: 

 сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 

глобального характера экологических проблем; 

 планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества; 

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение 

прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий и 

предотвращать их; 

 расширение опыта деятельности экологической направленности. 

8) ценности научного познания: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего 

осознанию своего места в поликультурном мире; 

 совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия 

между людьми и познания мира; 

 осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять учебно-

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

индивидуально и в группе. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися рабочей 

программы по русскому языку у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, 

предполагающий сформированность: 

 самосознания, включающего способность понимать своѐ эмоциональное состояние, 

использовать адекватные языковые средства для выражения своего состояния, видеть 

направление развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

 саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность 

за своѐ поведение, способность проявлять гибкость и адаптироваться к эмоциональным 

изменениям, быть открытым новому; 

 внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, 

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

 эмпатии, включающей способность сочувствовать и сопереживать, понимать 

эмоциональное состояние других людей и учитывать его при осуществлении коммуникации; 
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 социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими 

людьми, заботиться о них, проявлять к ним интерес и разрешать конфликты с учѐтом 

собственного речевого и читательского опыта. 

В результате изучения русского языка на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

 самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать еѐ 

всесторонне; 

 устанавливать существенный признак или основание для сравнения, классификации и 

обобщения языковых единиц, языковых явлений и процессов, текстов различных 

функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов, жанров; 

 определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

 выявлять закономерности и противоречия языковых явлений, данных в наблюдении; 

 разрабатывать план решения проблемы с учѐтом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; 

 вносить коррективы в деятельность, оценивать риски и соответствие результатов 

целям; 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия, в том числе при выполнении проектов по русскому 

языку; 

 развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с учѐтом 

собственного речевого и читательского опыта. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

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

контексте изучения учебного предмета «Русский язык», способностью и готовностью к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

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

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

ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов; 

 формировать научный тип мышления, владеть научной, в том числе лингвистической, 

терминологией, общенаучными ключевыми понятиями и методами; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

разнообразных жизненных ситуациях; 

 выявлять и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу, задавать параметры и 

критерии еѐ решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений; 

 анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать 

их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

 давать оценку новым ситуациям, приобретѐнному опыту; 

 уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

 уметь переносить знания в практическую область жизнедеятельности, освоенные 

средства и способы действия — в профессиональную среду; 

 выдвигать новые идеи, оригинальные подходы, предлагать альтернативные способы 

решения проблем. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 
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 владеть навыками получения информации, в том числе лингвистической, из 

источников разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и 

интерпретацию информации различных видов и форм представления; 

 создавать тексты в различных форматах с учѐтом назначения информации и еѐ 

целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации 

(презентация, таблица, схема и другие); 

 оценивать достоверность, легитимность информации, еѐ соответствие правовым и 

морально-этическим нормам; 

 использовать средства информационных и коммуникационных технологий при 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

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

этических норм, норм информационной безопасности; 

 владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требования 

информационной безопасности. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

 осуществлять коммуникацию во всех сферах жизни; 

 пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение социальных 

знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

 владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно вести 

диалог; 

 развѐрнуто, логично и корректно с точки зрения культуры речи излагать своѐ мнение, 

строить высказывание. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

 самостоятельно составлять план решения проблемы с учѐтом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

 расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

 делать осознанный выбор, уметь аргументировать его, брать ответственность за 

результаты выбора; 

 оценивать приобретѐнный опыт; 

 стремиться к формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях 

знания; постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, принятия 

себя и других как части регулятивных универсальных учебных действий: 

 давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

оценки ситуации, выбора верного решения; 

 уметь оценивать риски и своевременно принимать решение по их снижению; 

 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

 принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности; 

 признавать своѐ право и право других на ошибку; 

 развивать способность видеть мир с позиции другого человека. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 



286 

 

 выбирать тематику и методы совместных действий с учѐтом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 

 принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

действия по их достижению: составлять план действий, распределять роли с учѐтом мнений 

участников, обсуждать результаты совместной работы; 

 оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды в общий 

результат по разработанным критериям; 

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

практической значимости; проявлять творческие способности и воображение, быть 

инициативным. 

 

Предметные результаты: 
1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и 

взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

 2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, в процессе образования и самообразования;   

4) расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий языка; 

 5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

 6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объѐма 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

адекватно ситуации и стилю общения; 

 7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

9) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний 

о них в речевой практике; 

10) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

11) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

12) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка; 

13) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 

свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

14) сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

 

В результате изучения» 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; 
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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 информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и 

представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 
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соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и 

официально-деловой сферах общения; 

осуществлять речевой самоконтроль; 

совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о 

нормах русского литературного языка; 

использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного 

запаса и спектра используемых языковых средств; 

оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе 

художественной литературы). 

 

Содержание предмета  11 класс  

Введение  

Комплексная работа с текстом и еѐ назначение.  

Средства создания текста. Изобразительно-выразительные средства создания текста. 

Богатство и разнообразие языковых и художественных средств создания текстов различных 

стилей и типов речи.  

 

Языковые средства создания текста (3 ч). Выразительные средства русской фонетики. 

Фонетические приѐмы и их характеристика (анафора, эпифора, аллитерация, ассонанс). 

Лексические средства выразительности и их характеристика (синонимы, антонимы, 

омонимы, историзмы, архаизмы, диалектизмы, профессионализмы, неологизмы, 

фразеологизмы, афоризмы). 

Русская фразеология. Крылатые слова, пословицы и поговорки. 

 

Художественно-выразительные средства создания текста (3 ч). Тропы и их характеристика 

(эпитет, метафора, олицетворение, гипербола, метонимия, литота, перифраз, оксюморон, 

синекдоха, сравнение). 

Синтаксические фигуры. Стилистические фигуры: антитеза, инверсия, плеоназм, градация. 

Синтаксические приѐмы: риторический вопрос, риторическое обращение, риторическое 

восклицание. Синтаксический параллелизм, парцелляция. 

Анализ текста (1 ч). Определение языковых и художественно-выразительных средств 

создания текста. 

Тексты художественной литературы (8 ч) 

Текст художественной литературы и его назначение (1 ч). Особенности текста 

художественной литературы и выражение в нем эстетической функции национального языка. 

Авторский замысел и способы его выражения в тексте художественной литературы (2 ч). 

Замысел и возможности его воплощения в произведении художественной литературы. 

Способы проявления авторского сознания в произведении художественной литературы. 

Эмоциональное и эстетическое содержание текстов художественной литературы 

(1 ч). Языковая основа текста художественной литературы, выражение в нем эстетической 

функции национального языка. Языковая личность автора в произведении. 

Богатство и выразительность средств художественной литературы (3 ч). Образность и 

средства еѐ создания в тексте, широкое использование изобразительновыразительных 

средств. 

Основные виды тропов, их использование мастерами художественного слова. 

Стилистические фигуры, основанные на возможностях русского синтаксиса. Источники 

богатства и выразительности русской речи. Изобразительно-выразительные возможности 
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морфологических форм и синтаксических конструкций. Анализ текста (1 ч). Определение 

темы, проблемы, авторского замысла и способа его 

воплощения. 

 

Создание собственного текста (13 ч) 

Рассуждение как жанр речи, особенности его создания и оценки (1 ч). Знакомство с 

алгоритмом написания сочинения-рассуждения и критериями его оценки. 

Проблематика текста (2 ч). Исходный текст и его проблематика, ключевые проблемы, выбор 

и формулировка проблемы исходного текста. 

Комментирование проблемы текста (3 ч). Комментарий к сформулированной проблеме 

исходного текста, работа с цитатами. 

Трактовка позиции автора текста (2 ч). Позиция автора исходного текста, еѐ отражение и 

трактовка. 

Аргументация как обязательный элемент рассуждения над проблемой (2 ч). Аргументация 

собственного мнения по проблеме с опорой на художественную, публицистическую или 

научную литературу, а также на знания и жизненный опыт. Речевое и языковое оформление 

собственного текста (1 ч). Смысловая цельность, речевая связность и последовательность 

изложения материала в тексте рассуждения; богатство, точность и выразительность речи. 

Творческая работа (1 ч). Написание сочинения-рассуждения, анализ и оценивание работы. 

Комплексная работа с текстом. (1 ч). Определение темы, проблемы способов и средств еѐ 

выражения, позиции автора; определение собственной позиции и еѐ аргументация; создание 

собственного текста. 

Повторение. Обобщение. Контроль (3 ч) 

Текст, его признаки и особенности, строение и состав текста. 

Анализ текста. Обобщение и систематизация знаний и умений по курсу, подготовка к 

контрольной работе. 

Контрольная работа (тест). 

Итоговое сочинение (2 ч) 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы с применением 

электронно-образовательных ресурсов 

 

№ п/п Название темы. колич

ество 

контрол

ьные 

Электронно -

образовательные 

ресурсы 

Проблема текста 

1 Требования к части С. Критерии проверки и 

оценки сочинения. 

1   

2 Проблема текста. Типы проблем. 1  https://www.yaklass.r

u/p/ege/russky-

yazik/ege-trenazher-

10734/sochinenie-

rassuzhdenie-zadanie-

27-6742417 

3 Способы выявления проблем. Выбор одной 

проблемы из нескольких. 

1   

4 Формулировка проблемы. 1   

5 Типовые конструкции (клише) для 1   
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формулирования проблемы. 

6 Работа над типичными ошибками при 

формулировании проблемы. 

1   

7 Практикум по выявлению проблем текста. 1  https://www.yaklass.r

u/p/ege/russky-

yazik/ege-trenazher-

10734/sochinenie-

rassuzhdenie-zadanie-

27-6742417 

8 Практикум по выявлению проблем текста. 1   

Комментарий к проблеме 

9 Комментарий к проблеме. Типовые 

конструкции для комментария проблемы. 

1   

10 Введения цитат в текст сочинения. 1   

11 Аспекты проблемы. Оформление текстуального 

комментария. 

1   

12 Оформление концептуального комментария. 1   

13 Работа над типичными ошибками при 

комментарии проблем. 

1   

14 Практикум по оформлению проблем 

комментария. 

1  https://www.yaklass.r

u/p/ege/russky-

yazik/ege-trenazher-

10734/sochinenie-

rassuzhdenie-zadanie-

27-6742417 

15 Практикум по оформлению проблем 

комментария. 

1   

Авторская позиция 

16 Авторская позиция. Средства выражения 

позиции автора. 

1   

17 Автор и рассказчик. Типовые конструкции для 

выражения авторской позиции. 

1   

18 Работа над типичными ошибками при 

формулировании позиции автора. 

1   

19 Практикум по определению позиции автора. 1  https://www.yaklass.r

u/p/ege/russky-

yazik/ege-trenazher-

10734/sochinenie-

rassuzhdenie-zadanie-

27-6742417 

20 Практикум по определению позиции автора.    

Собственная позиция 

21 Аргументация собственной позиции. 1   

22 Виды аргументов. 1   

23 Виды аргументов. 1   
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24 Структура аргумента. 1   

25 Работа над типичными ошибками 

аргументации. 

1   

26 Типовые конструкции для выражения 

собственной позиции. 

1   

27 Практикум по подбору аргументов. 1  https://www.yaklass.r

u/p/ege/russky-

yazik/ege-trenazher-

10734/sochinenie-

rassuzhdenie-zadanie-

27-6742417 

28 Практикум по подбору аргументов. 1   

Композиция сочинения (4 часа) 

29 Композиция сочинения. Основные средства 

связи между предложениями. 

1   

30 Виды и формы вступления. Виды заключения. 

Типовые конструкции, используемые в 

заключении. 

1   

31 Речевое оформление. 1   

32 Типы ошибок. 1   

33 Практикум по написанию сочинения. 1  https://www.yaklass.r

u/p/ege/russky-

yazik/ege-trenazher-

10734/sochinenie-

rassuzhdenie-zadanie-

27-6742417 

34 Практикум по написанию сочинения. 1   

 Общее количество часов  34   

 

2.2.17. Элективный курс «Актуальные вопросы обществознания» 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения обучающимися программы среднего общего 

образования по предмету «Обществознание» (базовый уровень) должны отражать готовность 

и способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией 

личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, 

соответствующих традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного 

опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

 сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества; 

 осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка; 
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 принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей; уважение ценностей иных культур, конфессий; 

 готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

 готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении школы и детско-юношеских организаций; 

 умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 

функциями и назначением; 

 готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности. 

Патриотического воспитания: 

 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

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

свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

 ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 

наследию, памятникам, традициям народов России; достижениям России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях, труде; 

 идейная убежденность, готовность к служению Отечеству и его защите, 

ответственность за его судьбу. 

Духовно-нравственного воспитания: 

 осознание духовных ценностей российского народа; 

 сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

 способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности; 

 осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

 ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России. 

Эстетического воспитания: 

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

творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

 способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего 

и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

 убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового 

искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

 стремление проявлять качества творческой личности. 

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. 

Трудового воспитания: 

 готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

 готовность к активной социально направленной деятельности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

 интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

мотивация к эффективному труду и постоянному профессиональному росту, к учету 

общественных потребностей при предстоящем выборе сферы деятельности; 

 готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении жизни. 

Экологического воспитания: 
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 сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 

глобального характера экологических проблем; 

 планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества; 

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

 умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 

предпринимаемых действий, предотвращать их; 

 расширение опыта деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки, включая социальные науки, и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

 совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия 

между людьми и познания мира; языковое и речевое развитие человека, включая понимание 

языка социально-экономической и политической коммуникации; 

 осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе;  

 мотивация к познанию и творчеству, обучению и самообучению на протяжении всей 

жизни, интерес к изучению социальных и гуманитарных дисциплин. 
 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы 

среднего общего образования (на базовом уровне) у них совершенствуется эмоциональный 

интеллект, предполагающий сформированность: 

 самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состояние, 

видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе в 

межличностном взаимодействии и при принятии решений; 

 саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность 

за свое поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять 

гибкость, быть открытым новому; 

 внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, 

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

 готовность и способность овладевать новыми социальными практиками, осваивать 

типичные социальные роли; 

 эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 

учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и 

сопереживанию; 

 социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими 

людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 
 

 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Метапредметные результаты освоения программы среднего общего образования по 

предмету «Обществознание» (базовый уровень) должны отражать: 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями 
Базовые логические действия: 

 самостоятельно формулировать и актуализировать социальную проблему, 

рассматривать ее всесторонне; 
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 устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и 

обобщения социальных объектов, явлений и процессов; 

 определять цели познавательной деятельности, задавать параметры и критерии их 

достижения; 

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых социальных явлениях и 

процессах; 

 вносить коррективы в деятельность (с учетом разных видов деятельности), оценивать 

соответствие результатов целям, оценивать риски последствий деятельности; 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

 развивать креативное мышление при решении жизненных проблем, в том числе 

учебно-познавательных. 

Базовые исследовательские действия: 

 развивать навыки учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыки 

разрешения проблем; 

 проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов социального познания; 

 осуществлять деятельность по получению нового знания, его интерпретации, 

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

учебных и социальных проектов; 

 формировать научный тип мышления, применять научную терминологию, ключевые 

понятия и методы социальных наук; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

 выявлять причинно-следственные связи социальных явлений и процессов и 

актуализировать познавательную задачу, выдвигать гипотезу ее решения, находить 

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

 анализировать результаты, полученные в ходе решения задачи, критически оценивать 

их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

 давать оценку новым ситуациям, возникающим в процессе познания социальных 

объектов, в социальных отношениях; оценивать приобретенный опыт; 

 уметь переносить знания об общественных объектах, явлениях и процессах в 

познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

 уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

 выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; 

 ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

Работа с информацией: 

 владеть навыками получения социальной информации из источников разных типов, 

самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации 

различных видов и форм представления; 

 создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

 оценивать достоверность, легитимность информации различных видов и форм 

представления (в том числе полученной из интернет-источников), ее соответствие правовым 

и морально-этическим нормам; 

 использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

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

норм, норм информационной безопасности; 

 владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 

безопасности личности. 
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2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 
Общение: 

 осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

 владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно вести 

диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

 развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых 

средств. 

Совместная деятельность: 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

 выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 

 принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

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

участников, обсуждать результаты совместной работы; 

 оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды в общий 

результат по разработанным критериям; 

 предлагать новые учебные исследовательские и социальные проекты, оценивать идеи 

с позиции новизны, оригинальности, практической значимости; 

 осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, 

проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 
Самоорганизация: 

 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и в 

жизненных ситуациях; 

 самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

 давать оценку новым ситуациям, возникающим в познавательной и практической 

деятельности, в межличностных отношениях; 

 расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

 делать осознанный выбор стратегий поведения, решений при наличии альтернатив, 

аргументировать сделанный выбор, брать ответственность за принятое решение; 

 оценивать приобретенный опыт; 

 способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях 

знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

Самоконтроль: 

 давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

оценки ситуации, выбора верного решения; 

 уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности. 

Принятие себя и других: 

 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

 признавать свое право и право других на ошибки; 

 развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1) Владеть знаниями о социальной структуре общества, критериях социальной 

стратификации; формах и факторах социальной мобильности в современном обществе, о 

семье как социальном институте, возрастании роли семейных ценностей; направлениях 

социальной политики в Российской Федерации, в том числе в области поддержки семьи; 

о структуре и функциях политической системы общества, направлениях 

государственной политики Российской Федерации; конституционном статусе и полномочиях 

органов государственной власти; 

об экономике как науке и хозяйстве, роли государства в экономике, в том числе 

государственной политике поддержки малого бизнеса и предпринимательства, конкуренции 

и импортозамещения, особенностях рыночных отношений в современной экономике; роли 

государственного бюджета в реализации полномочий органов государственной власти, 

механизмах принятия бюджетных решений; особенностях профессиональной деятельности в 

экономической и финансовой сферах. 

2) Характеризовать российские духовно-нравственные ценности, в том числе ценности 

человеческой жизни, патриотизма и служения Отечеству, семьи, созидательного труда, норм 

морали и нравственности, прав и свобод человека, гуманизма, милосердия, справедливости, 

коллективизма, исторического единства народов России, преемственности истории нашей 

Родины, осознания ценности культуры России и традиций народов России, общественной 

стабильности и целостности государства на примерах разделов «Социальная сфера», 

«Политическая сфера», «Экономическая жизнь общества». 

3) Владеть умениями определять смысл, различать признаки научных понятий и 

использовать понятийный аппарат при анализе и оценке социальных явлений при изложении 

собственных суждений и построении устных и письменных высказываний, включая понятия: 

социальные общности, социальные группы и отношения между ними, социальная 

стратификация, социальное неравенство, социальный статус, социальная роль, социальная 

мобильность, семья и брак, этнические общности, нация, социальные нормы, социальный 

контроль и самоконтроль, социальный конфликт, политическая власть, политический 

институт, политические отношения, политическая система, государство, национальная 

безопасность, политическая культура, политическая элита, политическое лидерство, 

политический процесс, экономическая система, экономический рост, экономический цикл, 

ограниченность ресурсов, общественные блага, валовой внутренний продукт, факторы 

долгосрочного экономического роста; механизмы государственного регулирования 

экономики, международное разделение труда; 

определять различные смыслы многозначных понятий, в том числе: власть, социальная 

справедливость, социальный институт, экономика, собственность; классифицировать и 

типологизировать на основе предложенных критериев используемые в социальных науках 

понятия и термины, отражающие социальные явления и процессы, в том числе: социальные 

общности и группы; виды социальной мобильности; типы семьи; социальные нормы; 

социальные конфликты; формы социальных девиаций; виды миграционных процессов в 

современном мире; формы государства; политические партии; виды политического лидерства, 

избирательных и партийных систем, политических идеологий; виды налоговых систем, 

издержек производства, безработицы, финансовых услуг; типы и виды рыночных структур; 

факторы производства; источники финансирования предприятий. 

4) Владеть умениями устанавливать, выявлять, объяснять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и другие связи при описании социальной структуры, формы 

государства, политической культуры личности и ее политического поведения, 

экономической деятельности и проблем устойчивого развития; макроэкономических 

показателей и качества жизни; спроса и предложения; 
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характеризовать причины и последствия преобразований в социальной, политической и 

экономической сферах, в правовом регулировании общественных отношений в Российской 

Федерации; возрастания социальной мобильности; сохранения социального неравенства; 

социальных конфликтов; отклоняющегося (девиантного) поведения; экономические функции 

государства; Центрального банка Российской Федерации; налоговой системы Российской 

Федерации; предпринимательства; 

характеризовать функции семьи, социальных норм, включая нормы права; социального 

контроля; государства, субъектов и органов государственной власти в Российской Федерации; 

политических партий; средств массовой информации в политической жизни общества;  

отражать связи социальных объектов и явлений с помощью различных знаковых 

систем, в том числе в таблицах, схемах, диаграммах, графиках. 

5) Иметь представления о методах изучения социальной, политической сферы жизни 

общества, включая универсальные методы науки, а также специальные методы социального 

познания, в том числе социологические опросы, биографический, политическое и 

социальное прогнозирование, метод моделирования и сравнительно-исторический метод. 

6) Применять знания, полученные при изучении разделов «Социальная сфера», 

«Политическая сфера», «Экономическая жизнь общества», для анализа социальной 

информации о социальном и политическом развитии российского общества, направлениях 

государственной политики в Российской Федерации, о проблемах и современных 

тенденциях, направлениях и механизмах экономического развития, полученной из 

источников разного типа, включая официальные публикации на интернет-ресурсах 

государственных органов, нормативные правовые акты, государственные документы 

стратегического характера, публикации в СМИ; 

осуществлять поиск политической и социальной информации, представленной в 

различных знаковых системах, извлекать информацию из неадаптированных источников, 

вести целенаправленный поиск необходимых сведений для восполнения недостающих 

звеньев, делать обоснованные выводы, различать отдельные компоненты в информационном 

сообщении, выделять факты, выводы, оценочные суждения, мнения при изучении разделов 

«Социальная сфера», «Политическая сфера», «Экономическая жизнь общества». 

7) Осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность с опорой на 

полученные знания о структуре общества, социальных отношениях, политической сфере и 

экономической жизни, представлять ее результаты в виде завершенных проектов, 

презентаций, творческих работ социальной и междисциплинарной направленности; готовить 

устные выступления и письменные работы (развернутые ответы, сочинения) по изученным 

темам, составлять сложный и тезисный план развернутых ответов, анализировать 

неадаптированные тексты. 

8) Использовать политические и обществоведческие  знания для взаимодействия с 

представителями других национальностей и культур в целях успешного выполнения 

типичных социальных ролей, ориентации в актуальных общественных событиях, 

определения личной гражданской позиции; осознания роли непрерывного образования; 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий в решении 

различных задач при изучении разделов «Социальная сфера», «Политическая сфера», 

«Экономическая жизнь общества». 

9) Формулировать на основе социальных ценностей и приобретенных знаний о 

структуре общества и социальных взаимодействиях, политической сфере и об 

экономической жизни общества, собственные суждения и аргументы по проблемам 

социальной мобильности, ее форм и каналов в современном российском обществе; 

миграционных процессов; тенденций развития семьи; участия субъектов политики в 

политическом процессе; опасности коррупции и необходимости борьбы с ней; роли 

государства в экономике; путей достижения экономического роста; взаимосвязи 

экономической свободы и социальной ответственности; 
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использовать ключевые понятия, теоретические положения, в том числе о социальной 

структуре российского общества; роли семьи в жизни личности и в развитии общества; 

особенностях политической власти, структуре политической системы; роли Интернета в 

современной политической коммуникации для объяснения явлений социальной 

действительности; 

конкретизировать теоретические положения о конституционных принципах 

национальной политики в Российской Федерации; социальных конфликтах, включая 

этносоциальные, и путях их разрешения; государственной поддержке социально 

незащищенных слоев общества и мерах социальной поддержки семьи в Российской 

Федерации; федеративном устройстве и политической системе Российской Федерации на 

современном этапе; государственном суверенитете; избирательной системе в Российской 

Федерации; государственной службе и статусе государственного служащего; использовании 

мер государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации; выборе способов рационального экономического поведения людей, 

особенностях труда молодежи в условиях конкуренции на рынке труда, фактами социальной 

действительности, модельными ситуациями, примерами из личного социального опыта. 

10) Применять знания о финансах и бюджетном регулировании при пользовании 

финансовыми услугами и инструментами, в том числе находить, анализировать и 

использовать информацию для принятия ответственных решений по достижению 

финансовых целей и управлению личными финансами при реализации прав и обязанностей 

потребителя финансовых услуг с учетом основных способов снижения рисков и правил 

личной финансовой безопасности. 

11) Оценивать социальную информацию по проблемам социальных отношений, 

политической жизни общества, экономической жизни общества, в том числе поступающую 

по каналам сетевых коммуникаций, определять степень достоверности информации; 

соотносить различные оценки социального взаимодействия, политических событий, 

правовых отношений, содержащиеся в источниках информации; давать оценку действиям 

людей в типичных (модельных) ситуациях с точки зрения социальных норм, в том числе 

норм морали и права. 

12) Самостоятельно оценивать и принимать решения, выявлять с помощью полученных 

знаний наиболее эффективные способы противодействия коррупции; определять стратегии 

разрешения социальных и межличностных конфликтов; оценивать поведение людей и 

собственное поведение с точки зрения социальных норм, включая нормы морали и права, 

экономической рациональности; осознавать неприемлемость антиобщественного поведения, 

опасность алкоголизма и наркомании. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«ЭК АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ» 

 

Экономическая жизнь общества 

Роль экономики в жизни общества. Макроэкономические показатели и качество 

жизни. Предмет и методы экономической науки. Ограниченность ресурсов. Кривая 

производственных возможностей. Типы экономических систем. Экономический рост и пути 

его достижения. Факторы долгосрочного экономического роста. Понятие экономического 

цикла. Фазы экономического цикла. Причины экономических циклов. 

Функционирование рынков. Рыночный спрос. Закон спроса. Эластичность спроса. 

Рыночное предложение. Закон предложения. Эластичность предложения. Рынки труда, 

капитала, земли, информации. Государственное регулирование рынков. Конкуренция и 

монополия. Государственная политика защиты конкуренции. Антимонопольное 

регулирование в Российской Федерации. Рынок труда. Заработная плата и стимулирование 

труда. Занятость и безработица. Причины и виды безработицы. Государственная политика 
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Российской Федерации в области занятости. Особенности труда молодежи. Деятельность 

профсоюзов. 

Рациональное экономическое поведение. Экономическая свобода и социальная 

ответственность. Экономическая деятельность и проблемы устойчивого развития общества. 

Особенности профессиональной деятельности в экономической и финансовой сферах. 

Предприятие в экономике. Цели предприятия. Факторы производства. Альтернативная 

стоимость, способы и источники финансирования предприятий. Издержки, их виды. 

Выручка, прибыль. Поддержка малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации. Государственная политика импортозамещения в Российской Федерации. 

Финансовый рынок. Финансовые институты. Банки. Банковская система. Центральный 

банк Российской Федерации: задачи и функции. Цифровые финансовые услуги. Финансовые 

технологии и финансовая безопасность. Денежные агрегаты. Монетарная политика Банка 

России. Инфляция: причины, виды, последствия. 

Экономика и государство. Экономические функции государства. Общественные блага. 

Внешние эффекты. Государственный бюджет. Дефицит и профицит государственного 

бюджета. Принцип сбалансированности государственного бюджета. Государственный долг. 

Налоговая система Российской Федерации. Функции налогов. Система налогов и сборов в 

Российской Федерации. Налоговые льготы и вычеты. Фискальная политика государства. 

Цифровизация экономики в Российской Федерации. 

Международная экономика. Международное разделение труда. Экспорт и импорт 

товаров и услуг. Выгоды и убытки от участия в международной торговле. Государственное 

регулирование внешней торговли. 

 

Социальная сфера 

Социальные общности, группы, их типы. Социальная стратификация, ее критерии. 

Социальное неравенство. Социальная структура российского общества. Государственная 

поддержка социально незащищенных слоев общества в Российской Федерации. 

Положение индивида в обществе. Социальные статусы и роли. Социальная 

мобильность, ее формы и каналы в современном российском обществе. 

Семья и брак. Функции и типы семьи. Семья как важнейший социальный институт. 

Тенденции развития семьи в современном мире. Меры социальной поддержки семьи в 

Российской Федерации. Помощь государства многодетным семьям. 

Миграционные процессы в современном мире. Этнические общности. Нации и 

межнациональные отношения. Этносоциальные конфликты, способы их предотвращения и 

пути разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской 

Федерации. 

Социальные нормы и отклоняющееся (девиантное) поведение. Формы социальных 

девиаций. Конформизм. Социальный контроль и самоконтроль. 

Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Способы 

разрешения социальных конфликтов. Особенности профессиональной деятельности 

социолога, социального психолога. 

 

Политическая сфера 

Политическая власть и субъекты политики в современном обществе. Политические 

институты. Политическая деятельность. 

Политическая система общества, ее структура и функции. Политическая система 

Российской Федерации на современном этапе. Государство как основной институт 

политической системы. Государственный суверенитет. Функции государства. Форма 

государства: форма правления, форма государственного (территориального) устройства, 

политический режим. Типология форм государства. 
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Федеративное устройство Российской Федерации. Субъекты государственной власти в 

Российской Федерации. Государственное управление в Российской Федерации. 

Государственная служба и статус государственного служащего. Опасность коррупции, 

антикоррупционная политика государства, механизмы противодействия коррупции. 

Обеспечение национальной безопасности в Российской Федерации. Государственная 

политика Российской Федерации по противодействию экстремизму. 

Политическая культура общества и личности. Политическое поведение. Политическое 

участие. Причины абсентеизма. Политическая идеология, ее роль в обществе. Основные 

идейно-политические течения современности. 

Политический процесс и участие в нем субъектов политики. Формы участия граждан в 

политике. Политические партии как субъекты политики, их функции, виды. Типы партийных 

систем. 

Избирательная система. Типы избирательных систем: мажоритарная, 

пропорциональная, смешанная. Избирательная система в Российской Федерации. 

Политическая элита и политическое лидерство. Типология лидерства. 

Роль средств массовой информации в политической жизни общества. Интернет в 

современной политической коммуникации. 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во часов Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы 

Всего Контр

ольн

ые 

работ

ы 

1 Введение. 1   

Глава1.Экономическая жизнь общества. 

2 Роль экономики в жизни общества. Входное 

тестирование 

1 1 https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/4104/ 

3 Взаимодействие экономики с социальной и 

политической сферами общества. 

1  https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/6137/ 

4 Экономика: наука и хозяйство.  1  https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/4104/ 

5 Экономическая деятельность и еѐ 

измерители. 

1  https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/4135/ 

6 Экономический рост и развитие. 1  https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/3677/ 

7 Экономические циклы. 1  https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/4104/ 

8 Рыночные отношения в экономике. 1  https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/6137/ 

9 Современная рыночная систем. 1  https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/6137/ 

10 Фирма в экономике. 1  https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/4116/ 

11 Экономические издержки и прибыль. 1  https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/4883/ 

12 Правовые основы предпринимательской 

деятельности. 

1  https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/4116/ 

13 Как открыть своѐ дело. 1  https://resh.edu.ru/sub

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4104/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4104/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6137/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6137/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4104/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4104/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4135/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4135/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3677/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3677/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4104/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4104/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6137/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6137/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6137/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6137/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4116/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4116/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4883/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4883/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4116/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4116/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4882/
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№ 

урока 

Тема урока Кол-во часов Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы 

Всего Контр

ольн

ые 

работ

ы 

ject/lesson/4882/ 

14 Слагаемые успеха в бизнесе. 1  https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/4883/ 

15 Основные принципы менеджмента. Основы 

маркетинга. 

1  https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/4125/ 

16 Экономика и государство. 1  https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/4885/ 

17 Основы денежной и бюджетной политики. 1  https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/4146/ 

18 Финансы в экономике. 1  https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/4156/ 

19 Инфляция: виды, причины, последствия. 1  https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/4884/ 

20 Занятость и безработица. 1  https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/6138/ 

21 Государственная политика в области 

занятости. 

1  https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/6138/ 

22 Мировая экономика. 1  https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/4697/ 

23 Глобальные проблемы экономики. 1  https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/6139/ 

24 Экономическая культура. 1  https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/4091/ 

25 Экономическая свобода и социальная 

ответственность. 

1  https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/4091/ 

26 Повторение. Экономическая жизнь общества. 1   

Глава 2. Социальная сфера. 

27 Социальная структура общества. 1  https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/5840/ 

28 Социальная стратификация. 1  https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/5840/ 

29 Социальная мобильность. 1  https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/5481/ 

30 Социальные интересы. 1  https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/5481/ 

31 Социальные нормы и отклоняющееся 

поведение. 

1  https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/5842/ 

32 Социальный контроль. 1  https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/5842/ 

33 Нации и межнациональные конфликты 1  https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/6091/ 

34 Межнациональные конфликты и пути их 

преодоления. 

1  https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/6091/ 

35 Семья и быт 1  https://resh.edu.ru/sub

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4882/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4883/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4883/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4125/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4125/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4885/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4885/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4146/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4146/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4156/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4156/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4884/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4884/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6138/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6138/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6138/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6138/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4697/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4697/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6139/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6139/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4091/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4091/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4091/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4091/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5840/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5840/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5840/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5840/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5481/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5481/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5481/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5481/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5842/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5842/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5842/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5842/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6091/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6091/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6091/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6091/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4691/
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№ 

урока 

Тема урока Кол-во часов Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы 

Всего Контр

ольн

ые 

работ

ы 

ject/lesson/4691/ 

36 Семья в современном обществе. 1  https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/4690/ 

37 Гендер – социальный пол. 1  https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/4690/ 

38 Гендерные отношения в современном 

обществе. 

1  https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/4690/ 

39 Молодѐжь в современном обществе. 1  https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/5840/ 

40 Молодѐжная субкультура. 1  https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/5840/ 

41 Демографическая ситуация в современной 

России. 

1  https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/5482/ 

42 Миграция 1  https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/5482/ 

43 Повторение. Социальная сфера. 1   

Глава3. Политическая жизнь общества. 

44 Политика и власть. 1  https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/6140/ 

45 Политические отношения. 1  https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/6140/ 

46 Политическая система. 1  https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/5577/ 

47 Государство в политической системе. 1  https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/4164/ 

48 Демократические перемены в современной 

России. 

1  https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/6093/ 

49 Гражданское общество и правовое 

государство. 

1  https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/6093/ 

50 Местное самоуправление. 1  https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/6093/ 

51 Демократические выборы. 1  https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/5643/ 

52 Типы избирательных систем. 1  https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/5643/ 

53 Политические партии и партийные системы. 1  https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/4887/ 

54 Типология  и функции политических партий. 1  https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/4887/ 

55 Типы партийных систем. 1  https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/4887/ 

56 Политическая элита и политическое 

лидерство. 

1  https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/6141/ 

57 Типы политического лидерства. 1  https://resh.edu.ru/sub

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4691/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4690/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4690/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4690/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4690/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4690/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4690/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5840/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5840/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5840/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5840/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5482/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5482/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5482/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5482/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6140/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6140/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6140/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6140/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5577/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5577/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4164/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4164/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6093/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6093/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6093/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6093/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6093/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6093/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5643/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5643/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5643/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5643/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4887/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4887/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4887/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4887/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4887/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4887/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6141/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6141/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6141/
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№ 

урока 

Тема урока Кол-во часов Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы 

Всего Контр

ольн

ые 

работ

ы 

ject/lesson/6141/ 

58 Политическое сознание. 1  https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/4196/ 

59 Средства массовой информации и 

политическое сознание. 

1  https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/4196/ 

60 Политическое поведение. 1  https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/4173/ 

61 Политический терроризм.  1  https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/4173/ 

62 Политический процесс и культура 

политического участия. 

1  https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/6093/ 

63 Политическое участие. 1  https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/5643/ 

64 Политическая культура. 1  https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/5643/ 

65 Повторение. Политическая жизнь общества.  1   

66 Взгляд в будущее. 1   

67 Глобальные проблемы современности. 

Итоговое тестирование 

1 1  

68 Итоговое повторение 1   

  

2.2.18. Элективный курс «Биофизика» 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ЭЛЕКТИВНОМУ 

КУРСУ «БИОФИЗИКА» НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
               Основная цель курса – ознакомить школьников с современными физическими 

подходами в исследовании живых организмов, сформировать интерес, а значит и мотивацию 

для изучения дисциплин естественнонаучного профиля. Курс должен обеспечить обучение, 

воспитание и развитие школьников в естественнонаучных областях. Подавляющее 

большинство современных методов исследования живых систем основано на применении 

физических законов или явлений. Биофизика объективным образом демонстрирует 

непрерывность в изучении природы, показывая тесную взаимосвязь физических, химических 

и биологических закономерностей. Биофизика – важнейший элемент общебиологического 

образования, способствующий формированию научного мышления и объективному 

пониманию жизненных явлений и процессов нарушения жизнедеятельности организмов. 

Курс спланирован как междисциплинарное описание явлений и закономерностей, 

протекающих в живых организмах на разных уровнях его организации и имеющих 

биофизический характер. Методологическая идея состоит, в основном, в изложении 

«горячих» проблем биофизики (и в этом смысле курс служит избранными главами 

биофизики), связанных между собой единой логикой естественно-научного мышления. Это 

позволяет авторам курса сохранить корректность в изложении сложных проблем 

современной науки и одновременно представить материал на научно-популярном уровне, 

базирующемся на знаниях, полученных учащимися по основным предметам школьной 

программы. Курс дает представление об основных разделах биофизики, но при этом не 

дублирует вузовские курсы по биофизике, более того, является платформой для лучшего 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6141/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4196/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4196/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4196/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4196/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4173/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4173/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4173/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4173/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6093/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6093/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5643/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5643/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5643/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5643/
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понимания предметов «Физика», «Химия» и «Биология» основной школьной программы. 

Помимо традиционных заданий курс «Биофизика» содержит задачи, стимулирующие 

становление исследовательских навыков (задачи с формулировкой существующих 

нерешенных проблем современной биофизики, межпредметные задания, задачи с 

«избыточными» или «недостаточными» данными и др.). При составлении курса были 

использованы следующие научнометодические подходы: соответствие современным 

деятельностным формам и методам организации процесса обучения, ориентация на 

компетентностный подход и современные цели обучения, соответствие современным 

научным представлениям в области биофизики, соответствие возрастным и психологическим 

особенностям учащихся, обеспечение преемственности содержания образования, 

обеспечение межпредметных связей, обеспечение оптимизации учебного процесса, 

обеспечение возможностей использования разных форм обучения, включая очные, заочные, 

дистанционные, проведение консультаций, экскурсий, экспериментальной работы и т.п. По 

содержанию программа курса «Биофизика» соответствует углубленным программам по 

общеобразовательным предметам, дополняющим традиционные учебные программы по 

физике, химии, биологии, математике и естествознанию. 

 
                           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; 
  
способность определять собственную позицию по отношению к явлениям современной 

жизни и объяснять еѐ; 

умение учитывать в своих действиях необходимость конструктивного взаимодействия людей 

с разными убеждениями, культурными ценностями и социальным положением; 

 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 природному наследию и памятникам природы, достижениям России 

в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; 

способность оценивать вклад российских учѐных в становление и развитие биологии, 

понимания значения биологии в познании законов природы, в жизни человека и 

современного общества; 

идейная убеждѐнность, 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; 

понимание эмоционального воздействия живой природы и еѐ ценности; 
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готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества 

творческой личности; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

понимание и реализация здорового и безопасного образа жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических правил и норм, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность), бережного, ответственного и компетентного отношения 

к собственному физическому и психическому здоровью; 

понимание ценности правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 

осознание последствий и неприятия вредных привычек (употребления алкоголя, наркотиков, 

курения); 

6) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

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

7) экологического воспитания: 

экологически целесообразное отношение к природе как источнику жизни на Земле, основе еѐ 

существования; 

повышение уровня экологической культуры: приобретение опыта планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; 

способность использовать приобретаемые при изучении биологии знания и умения при 

решении проблем, связанных с рациональным природопользованием (соблюдение правил 

поведения в природе, направленных на сохранение равновесия в экосистемах, охрану видов, 

экосистем, биосферы); 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей природной среде, умение 

прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий и 

предотвращать их; 

наличие развитого экологического мышления, экологической культуры, опыта деятельности 

экологической направленности, умения руководствоваться ими в познавательной, 

коммуникативной и социальной практике, готовности к участию в практической 

деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию 

своего места в поликультурном мире; 
 

  -ориентированной сфере – чувство гордости за российскую физическую 

науку, отношение к биофизике как элементу общечеловеческой культуры, гуманизм, 

положительное отношение к труду, целеустремленность;  

– готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории в соответствии с собственными интересами, склонностями и возможностями; 

  познавательной сфере – мотивация образовательной деятельности, умение управлять 

своей познавательной деятельностью, самостоятельность в приобретении новых знаний и 

практических умений. 
                                                МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ в курсе «Биофизика»  
Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 
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1) базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать еѐ всесторонне; 

использовать при освоении знаний приѐмы логического мышления (анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, обобщения), раскрывать смысл биологических понятий 

(выделять их характерные признаки, устанавливать связи с другими понятиями); 

определять цели деятельности, задавая параметры и критерии их достижения, соотносить 

результаты деятельности с поставленными целями; 

использовать биологические понятия для объяснения фактов и явлений живой природы; 

строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии), выявлять 

закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, формулировать выводы и 

заключения; 

применять схемно-модельные средства для представления существенных связей и 

отношений в изучаемых биологических объектах, а также противоречий разного рода, 

выявленных в различных информационных источниках; 

разрабатывать план решения проблемы с учѐтом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать 

риски последствий деятельности; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем. 
 

2) базовые исследовательские действия: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем, способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

использовать различные виды деятельности по получению нового знания, его 

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

создании учебных и социальных проектов; 

формировать научный тип мышления, владеть научной терминологией, ключевыми 

понятиями и методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу еѐ 

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

критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретѐнный опыт; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональную среду; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, ставить проблемы и 

задачи, допускающие альтернативные решения. 

3) работа с информацией: 

ориентироваться в различных источниках информации (тексте учебного пособия, научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках, компьютерных базах 

данных, в Интернете), анализировать информацию различных видов и форм представления, 

критически оценивать еѐ достоверность и непротиворечивость; 

формулировать запросы и применять различные методы при поиске и отборе биологической 

информации, необходимой для выполнения учебных задач; 
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приобретать опыт использования информационно-коммуникативных технологий, 

совершенствовать культуру активного использования различных поисковых систем; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления биологической информации 

(схемы, графики, диаграммы, таблицы, рисунки и другое); 

использовать научный язык в качестве средства при работе с биологической информацией: 

применять химические, физические и математические знаки и символы, формулы, 

аббревиатуру, номенклатуру, использовать и преобразовывать знаково-символические 

средства наглядности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности 

личности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни, активно участвовать в диалоге или 

дискуссии по существу обсуждаемой темы (умение задавать вопросы, высказывать суждения 

относительно выполнения предлагаемой задачи, учитывать интересы и согласованность 

позиций других участников диалога или дискуссии); 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

предпосылок возникновения конфликтных ситуаций, уметь смягчать конфликты и вести 

переговоры; 

владеть различными способами общения и взаимодействия, понимать намерения других 

людей, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме 

формулировать свои возражения; 

развѐрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств. 

Овладение универсальными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

использовать биологические знания для выявления проблем и их решения в жизненных и 

учебных ситуациях; 

выбирать на основе биологических знаний целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе, своему здоровью и здоровью 

окружающих; 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учѐтом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

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

оценивать приобретѐнный опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, 

постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

2) самоконтроль: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, использовать приѐмы рефлексии для 

оценки ситуации, выбора верного решения; 

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

3) принятие себя и других: 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 
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принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

признавать своѐ право и право других на ошибки; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Формирование у школьников знаний о закономерностях протекания в живых организмах 

физических и физико-химических процессов на разных уровнях организации – от 

субмолекулярного и молекулярного до клетки и целого организма.  

2. Формирование понимания взаимосвязи физических и биологических процессов в живых 

системах 

 3. Ознакомление с основными физическими методами исследования биологических 

объектов. 

 4. Развитие профильной подготовки школьников для поступления на естественно-научные 

факультеты университетов, прежде всего, в отдаленных и сельских школах за счет 

предоставления образовательных услуг по современным направлениям науки, 

дополнительным к традиционным учебным программам. 

 5. Создание потенциала содержания дистанционной образовательной среды в области 

биофизики, биотехнологии и других современных научных направлений. 

Предметные результаты освоения учебного курса «Биофизика»  

в 11 классе должны отражать: 

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

формировании современной естественно-научной картины мира, в познании законов 

природы и решении экологических проблем человечества, а также в решении вопросов 

рационального природопользования, и в формировании ценностного отношения к природе, 

обществу, человеку, о вкладе российских и зарубежных учѐных-биологов в развитие 

биологии; 

умение владеть системой биологических знаний, которая включает определения и 

понимание сущности основополагающих биологических терминов и понятий (вид, 

экосистема, биосфера), биологические теории   

умение владеть основными методами научного познания, используемыми в биологических 

исследованиях живых объектов и экосистем (описание, измерение, наблюдение, 

эксперимент), способами выявления и оценки антропогенных изменений в природе; 

 умение устанавливать взаимосвязи между процессами эволюции, движущими силами 

антропогенеза, компонентами различных экосистем и приспособлениями к ним организмов; 

умение выявлять отличительные признаки живых систем, приспособленность видов к среде 

обитания, абиотических и биотических компонентов экосистем, взаимосвязей организмов в 

сообществах, антропогенных изменений в экосистемах своей местности; 

умение использовать соответствующие аргументы, биологическую терминологию и 

символику для доказательства родства организмов разных систематических групп, 

взаимосвязи организмов и среды обитания, единства человеческих рас, необходимости 

сохранения многообразия видов и экосистем как условия сосуществования природы и 

человечества; 

умение решать биологические задачи, выявлять причинно-следственные связи между 

исследуемыми биологическими процессами и явлениями, делать выводы и прогнозы на 

основании полученных результатов; 

умение выполнять лабораторные и практические работы, соблюдать правила при работе с 

учебным и лабораторным оборудованием; 

умение выдвигать гипотезы, проверять их экспериментальными средствами, формулируя 

цель исследования, анализировать полученные результаты и делать выводы; 
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умение участвовать в учебно-исследовательской работе по биологии, экологии и медицине, 

проводимой на базе школьных научных обществ, и публично представлять полученные 

результаты на ученических конференциях; 

умение оценивать гипотезы и теории о происхождении жизни, человека и человеческих рас, 

о причинах, последствиях и способах предотвращения глобальных изменений в биосфере; 

умение осуществлять осознанный выбор будущей профессиональной деятельности в области 

биологии, экологии, природопользования, медицины, биотехнологии, психологии, 

ветеринарии, сельского хозяйства, пищевой промышленности, углублять познавательный 

интерес, направленный на осознанный выбор соответствующей профессии и продолжение 

биологического образования в организациях среднего профессионального и высшего 

образования. 
 

Содержание учебного предмета «Биофизика» 

Элементы биофизики при изучении механики. 

 Движение и силы. Масса тел. Плотность. Сила тяжести. Вес тела. Сила трения и 

сопротивления. Трение в живых организмах. Давление жидкостей и газов. Архимедова сила. 

Законы Ньютона. Простые механизмы в живой природе. Деформации. Мощности, 

развиваемые человеком. 

 

Элементы биофизики при изучении колебаний и звука. 

Колебания в живой природе. Голосовой аппарат человека. Голоса в живом мире.  

 

Биоакустика рыб. Как животные определяют направление звука. Слуховой аппарат человека. 

Метод выстукивания-перкуссия. Выслушивание - аускультация. Регистрация звуков сердца и 

лѐгких. Эхо в мире живой природы. Ультразвук, его роль в биологии и медицине. Аппарат- 

предсказатель шторма. 

 

Элементы биофизики при изучении теплоты и молекулярных явлений. 

 

Первоначальные сведения о строении вещества. Процессы диффузии в живой природе. 

Капиллярные явления. Смачиваемость. Теплоизоляция в жизни животного мира. Пчелиный 

улей с точки зрения теплотехники. Почему мы краснеем в жару, а в холод бледнеем и 

дрожим? Роль процессов испарения для животных организмов. Испарение в жизни растений. 

Закон сохранения и превращения энергии. 

 

Элементы биофизики при изучении электричества. 

Электрические свойства тканей организма. Поражение деревьев молнией. Биопотенциалы и 

их регистрация. Биоточный манипулятор. Применение статического электричества.  

 

Применение постоянного тока с лечебной целью. Применение высокочастотных колебаний с 

лечебной целью. Микроволновая терапия. Радиотелеметрия. Новый источник 

электроэнергии. Электрические рыбы. 

 

Элементы биофизики при изучении оптики и строения атома. 

 

Глаза различных представителей животного мира. Глаз человека. Светочувствительность 

глаза. Как пчѐлы различают цвета. Холодное свечение в природе. Интерференция в живой 

природе. Ультрафиолетовые и рентгеновские лучи. Применение спектрального и 

рентгеноструктурного анализа к изучению строения гемоглобина. Оптические приборы в 

медицине. Радиоактивные изотопы в биологии и медицине. Биологическое действие 

ионизирующих излучений. 



310 

 

 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы с применение 

электронно - образовательных ресурсов. 
 

№ 

п/п 

 

Тема 

Кол-во часов Электронные цифровые 

образовательные ресурсы всег

о 

Конт

рольн

ые 

работ

ы 

1 Биофизика как наука, ее предмет и методы 

исследования. 

 

1 ВКР https://vk.com/wall180148181_97

03 

https://studfile.net/preview/52577

65/page:14/ 

2 Биомеханика. Особенности поведения 

человека при перегрузках в невесомости. 

1  https://helpiks.org/2-87930.html 

https://studfile.net/preview/24819

27/page:3/ 

 

3 Вестибулярный аппарат как инерциальная 

система ориентации. 

1  https://megaobuchalka.ru/1/16479.

html 

4 Акустика. Природа звука и его 

физические характеристики. 

Характеристика слухового ощущения. 

1  https://znanio.ru/media/akustika-

priroda-zvuka-f 

5 Физические основы звуковых методов 

исследования в клинике. 

1  https://yandex.ru/yandsearch?win

=38&c 

6 Физика слуха. Ультразвук и его 

применение в медицине. Волновое 

сопротивление. Отражение звуковых волн. 

1  https://yandex.ru/yandsearch?win

=38&clid=41129&text 

7 Инфразвук. Вибрации. Акустика в 

бионике. 

1  https://yandex.ru/yandsearch?win

=38&clid 

8 Течение и свойства жидкостей. Летающие 

животные и растения. Летательные 

аппараты. 

1  https://yandex.ru/yandsearch?win

=38&clid=41129&te 

9 Механические свойства твѐрдых тел и 

биологических тканей. 

1  https://yandex.ru/yandsearch?win

=38&clid 

10 Некоторые вопросы гемодинамики. 

Термодинамика. Термометрия и 

https://калориметрия. 

1  https://yandex.ru/yandsearch?win

=38&clid=41129&text 

11 Физические свойства нагретых и 

холодных сред, используемых для 

лечения. Использование низких 

температур в медицине. Влияние 

изменения температуры на животных. 

1  https://andex.ru/yandsearch?win=

38&clid=41129&text 

12 Электродинамика. Электрическое поле. 

Физические основы электро-

кардиографии. Эл. поле у животных. 

1  https://yandex.ru/yandsearch?win

=38&clid=41129&text= 

13 Физические процессы в тканях при 

воздействии током и э/м полями. 

Первичное действие постоянного тока на 

1  https:///yandsearch?win=38&clid

=41129&text= 

https://helpiks.org/2-87930.html
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ткани организма. Гальванизация. 

Электрофорез лекарственных веществ. 

14 Медицинская электроника. Общая и 

медицинская электроника. 

Основныегруппы медицинских 

электронных приборов и аппаратов. 

1  https://yandex.ru/yandsearch?win

=38&clid=41129&text  

15 Система получения медико-

биологической информации. 

1  https://yandex.ru/yandsearch?win

=38&clid=41129&text=  

16 Оптика. 1  https://yandex.ru/yandsearch?win

=38&clid=41129&text= 

17 Понятие о голографии и еѐ возможном 

применении в медицине. 

1  https://yandex.ru/yandsearch?win

=38&clid=41129&text= 

18 Поляризация света. Исследование 

биологических тканей в поляризо-ванном 

свете. 

1  https://yandex.ru/yandsearch?win

=38&clid=41129&text= 

19 Геометрическая оптика. Оптическая 

система глаза и некоторые еѐ особенности. 

1  https://yandex.ru/yandsearch?win

=38&clid=41129&text= 

20 Недостатки оптической системы глаза и 

их компенсация. 

1  https://yandex.ru/yandsearch?win

=38&clid=41129&text= 

21 Лупа. Оптическая система и устройство 

микроскопа. Волоконная оптика и еѐ 

использование в оптических устройствах. 

1  https://yandex.ru/yandsearch?win

=38&clid=41129&text=%D0%9B 

22 Тепловое излучение. Излучение Солнца. 

Источники теплового излучения, 

применяемые для лечебных целей. 

1  https://yandex.ru/yandsearch?win

=38&clid=41129&tex 

23 Теплоотдача организма. Понятие о 

термографии. 

1  https://yandex.ru/yandsearch?win

=38&clid=41129&text=%D0%A2

%D0%B5%D0%BF 

24 ИК и УФ излучения и применение их в 

медицине. Организм как источник 

физических полей. ИК и УФ излучения в 

мире животных. 

1  https://yandex.ru/yandsearch?win

=38&clid=41129&text= 

25 Элементы квантовой 

биофизики. Электронный микроскоп. 

Понятие об электронной оптике. 

1  https://yandex.ru/yandsearch?win

=38&clid=41129&text= 

26 Излучение и поглощение энергии атомами 

и молекулами. Фото- и 

хемилюминесценция в растительном и 

животном мире. 

1  https://yandex.ru/yandsearch?win

=38&clid=41129&text= 

27 Лазеры и их применение в медицине. 1  https://yandex.ru/yandsearch?win

=38&clid=41129&text=%D0%9B

%D0%B0 

28 Фотобиологические процессы. Понятие о 

фотобиологии и фотомедицине. 

1  https://yandex.ru/yandsearch?win

=38&clid=41129&text= 

29 Ядерный магнитный резонанс. Магнито-

резонансная томография. Ионизирующее 

излучение. Основы дозиметрии. 

Рентгеновское излучение. Рентгеновская 

трубка. 

1  https://yandex.ru/yandsearch?win

=38&clid=41129&text  

30 Взаимодействие рентгеновского 1  https://yandex.ru/yandsearch?win

https://yandex.ru/yandsearch?win=38&clid=41129&text
https://yandex.ru/yandsearch?win=38&clid=41129&text
https://yandex.ru/yandsearch?win=38&clid=41129&text=%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81.+%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1
https://yandex.ru/yandsearch?win=38&clid=41129&text=%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81.+%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1
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излучения с веществом. Применение 

рентгеновского излучения в медицине. 

=38&clid=41129&text 

31 Радиоактивность.  

Действие ионизирующего излучения на 

организмы. Детекторы ионизирующего 

излучения. 

1  https://yandex.ru/yandsearch?win

=38&clid=41129&text 

32 Использование радионуклеидов и 

нейтронов в медицине. Использование 

ускорителей заряженных частиц в 

медицине. 

1 ИКР https://yandex.ru/yandsearch?win

=38&clid=41129&text 

33 Элементы дозиметрии ионизирующих 

излучений. Количественная оценка 

биологического действия. 

1  https://yandex.ru/yandsearch?win

=38&clid=41129&text 

34 Дозиметрические приборы. Защита от 

ионизирующего излучения. 

1  https://yandex.ru/yandsearch?win

=38&clid=41129&text 

Итого: 34 ч   

 

2.2.19. Элективный курс «Избранные вопросы экономики» 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
           Личностные результаты освоения обучающимися программы среднего общего 

образования по предмету должны отражать готовность и способность обучающихся 

руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных 

ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным 

ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в 

процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в 

части: 

 

Гражданского воспитания: 
 сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества; 

 осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка; 

 принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей; уважение ценностей иных культур, конфессий; 

 готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

 готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении школы и детско-юношеских организаций; 

 умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 

функциями и назначением; 

 готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности. 

 

Патриотического воспитания: 
 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

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

свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

 ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 

наследию, памятникам, традициям народов России; достижениям России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях, труде; 
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 идейная убежденность, готовность к служению Отечеству и его защите, 

ответственность за его судьбу. 

Духовно-нравственного воспитания: 
 осознание духовных ценностей российского народа; 

 сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

 способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности; 

 осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

 ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России. 

Эстетического воспитания: 
 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

 способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего 

и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

 убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового 

искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

 стремление проявлять качества творческой личности. 

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. 

Трудового воспитания: 
 готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

 готовность к активной социально направленной деятельности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

 интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

мотивация к эффективному труду и постоянному профессиональному росту, к учету 

общественных потребностей при предстоящем выборе сферы деятельности; 

 готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении жизни. 

Экологического воспитания: 
 сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 

глобального характера экологических проблем; 

 планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества; 

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

 умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 

предпринимаемых действий, предотвращать их; 

 расширение опыта деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания: 
 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;  
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 мотивация к познанию и творчеству, обучению и самообучению на протяжении всей 

жизни, интерес к изучению социальных и гуманитарных дисциплин. 

 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы 

среднего общего образования (на базовом уровне) у них совершенствуется эмоциональный 

интеллект, предполагающий сформированность: 

 самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состояние, 

видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе в 

межличностном взаимодействии и при принятии решений; 

 саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность 

за свое поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять 

гибкость, быть открытым новому; 

 внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, 

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

 готовность и способность овладевать новыми социальными практиками, осваивать 

типичные социальные роли; 

 эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 

учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и 

сопереживанию; 

 социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими 

людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями 
Базовые логические действия: 

 самостоятельно формулировать и актуализировать социальную проблему, 

рассматривать ее всесторонне; 

 устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и 

обобщения социальных объектов, явлений и процессов; 

 определять цели познавательной деятельности, задавать параметры и критерии их 

достижения; 

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых социальных явлениях и 

процессах; 

 вносить коррективы в деятельность (с учетом разных видов деятельности), оценивать 

соответствие результатов целям, оценивать риски последствий деятельности; 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

 развивать креативное мышление при решении жизненных проблем, в том числе 

учебно-познавательных. 

Базовые исследовательские действия: 

 развивать навыки учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыки 

разрешения проблем; 

 проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов социального познания; 

 осуществлять деятельность по получению нового знания, его интерпретации, 

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

учебных и социальных проектов; 

 формировать научный тип мышления, применять научную терминологию, ключевые 

понятия и методы социальных наук; 
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 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

 выявлять причинно-следственные связи социальных явлений и процессов и 

актуализировать познавательную задачу, выдвигать гипотезу ее решения, находить 

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

 анализировать результаты, полученные в ходе решения задачи, критически оценивать 

их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

 давать оценку новым ситуациям, возникающим в процессе познания социальных 

объектов, в социальных отношениях; оценивать приобретенный опыт; 

 уметь переносить знания об общественных объектах, явлениях и процессах в 

познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

 уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

 выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; 

 ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

Работа с информацией: 

 владеть навыками получения социальной информации из источников разных типов, 

самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации 

различных видов и форм представления; 

 создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

 оценивать достоверность, легитимность информации различных видов и форм 

представления (в том числе полученной из интернет-источников), ее соответствие правовым 

и морально-этическим нормам; 

 использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

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

норм, норм информационной безопасности; 

 владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 

безопасности личности. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 
Общение: 

 осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

 владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно вести 

диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

 развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых 

средств. 

Совместная деятельность: 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

 выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 

 принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

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

участников, обсуждать результаты совместной работы; 

 оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды в общий 

результат по разработанным критериям; 

 предлагать новые учебные исследовательские и социальные проекты, оценивать идеи 

с позиции новизны, оригинальности, практической значимости; 

 осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, 

проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 



316 

 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 
Самоорганизация: 

 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и в 

жизненных ситуациях; 

 самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

 давать оценку новым ситуациям, возникающим в познавательной и практической 

деятельности, в межличностных отношениях; 

 расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

 делать осознанный выбор стратегий поведения, решений при наличии альтернатив, 

аргументировать сделанный выбор, брать ответственность за принятое решение; 

 оценивать приобретенный опыт; 

 способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях 

знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

Самоконтроль: 

 давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

оценки ситуации, выбора верного решения; 

 уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности. 

Принятие себя и других: 

 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

 признавать свое право и право других на ошибки; 

 развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 
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Тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания и применения 

электронно-образовательных ресурсов 
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№ 

урока  
Тема урока 

Количество часов 
Электронные цифровые 

образовательные 

ресурсы 
Всего 

Контрольные 

работы  

Измерение результатов экономической деятельности. Основные макроэкономические 

показатели 

1 Что такое валовой внутренний 

продукт 

1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

2 Национальный доход. 

Входное тестирование. 

1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

3 Номинальный и реальный ВВП 1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

Экономический рост и экономическое развитие 

4 Содержание экономического роста 1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

5 Факторы экономического роста 1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

Совокупный спрос и совокупное предложение. Макроэкономическое равновесие 

6 Совокупный спрос и совокупное 

предложение 

1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

7 Доход, потребление и сбережения. 

Функции потребления 

1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

8 Сбережения и инвестиции 1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

9 Мультипликатор 1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

Экономический цикл. Экономические кризисы. Занятость и безработица 

10 Экономический цикл 1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

11 Механизм экономического цикла. 1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

12 Длинные циклы экономической 

динамики 

1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

13 Занятые и безработные 1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

14 Причины и формы безработицы 1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

15 Последствия безработицы и 

государственное регулирование 

занятости 

1  
https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

Деньги и банковская система 

16 Роль денег в рыночной экономике. 

Виды денег и их свойства. 

1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

17 Коммерческие банки 1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

18 Потребительский кредит 1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

19 Центральный банк 1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

Инфляция 

20 Определение инфляции и ее 

измерение. Причины инфляции. 

1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
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2.2.20. Элективный курс «Основы предпринимательства» 
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  ЭЛЕКТИВНОГО  КУРСА  

ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 11 КЛАССЕ: 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения обучающимися программы среднего общего 

образования по элективному курсу  «Основы предпринимательской деятельности»  должны 

отражать готовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной 

внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних 

убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского общества, расширение 

жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части: 

 

Гражданского воспитания: 

 

21 Формы инфляции 1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

22 Социальные последствия инфляции 1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

Государственное регулирование экономики 

23 Бюджетно-финансовая политика 1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

24 Государственный долг 1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

25 Кредитно-денежная (монетарная) 

политика 

1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

Международная торговля и валютный рынок 

26 Мировое хозяйство 1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

27 Современная структура мирового 

хозяйства 

1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

28 Международная торговля 1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

29 Внешнеторговая политика 1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

30 Валютный рынок. Итоговое 

тестирование 

1 1 https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

Международное движение капиталов. Платежный баланс. Международная экономическая 

интеграция 

31 Международное движение 

капиталов 

1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

32 Платежный баланс. 

 

1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

33 Международная экономическая 

интеграция 

1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

34 Итоговое повторение 1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 Итого 34 2 https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
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сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей; уважение ценностей иных культур, конфессий; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении школы и детско-юношеских организаций; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 

функциями и назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности. 

 

Патриотического воспитания: 

 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

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

свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 

наследию, памятникам, традициям народов России; достижениям России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях, труде; 

идейная убежденность, готовность к служению Отечеству и его защите, 

ответственность за его судьбу. 

 

Духовно-нравственного воспитания: 

 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России. 

 

Эстетического воспитания: 

 

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

творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего 

и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового 

искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

стремление проявлять качества творческой личности. 

 

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. 
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Трудового воспитания: 

 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной социально направленной деятельности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

мотивация к эффективному труду и постоянному профессиональному росту, к учету 

общественных потребностей при предстоящем выборе сферы деятельности; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении жизни. 

 

Экологического воспитания: 

 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 

глобального характера экологических проблем; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 

предпринимаемых действий, предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности. 

 

Ценности научного познания: 

 

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 них совершенствуется эмоциональный интеллект, 

предполагающий сформированность: 

 

самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состояние, 

видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе в 

межличностном взаимодействии и при принятии решений; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность 

за свое поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять 

гибкость, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, 

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

готовность и способность овладевать новыми социальными практиками, осваивать 

типичные социальные роли; 
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эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 

учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и 

сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими 

людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Метапредметные результаты освоения программы среднего общего образования по 

элективному курсу «Основы предпринимательской деятельности» должны отражать: 

 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями 

 

Базовые логические действия: 

 

самостоятельно формулировать и актуализировать социальную проблему, 

рассматривать ее всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и 

обобщения социальных объектов, явлений и процессов; 

определять цели познавательной деятельности, задавать параметры и критерии их 

достижения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых социальных явлениях и 

процессах; 

вносить коррективы в деятельность (с учетом разных видов деятельности), оценивать 

соответствие результатов целям, оценивать риски последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем, в том числе 

учебно-познавательных. 

 

Базовые исследовательские действия: 

 

развивать навыки учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыки 

разрешения проблем; 

проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов социального познания; 

осуществлять деятельность по получению нового знания, его интерпретации, 

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

учебных и социальных проектов; 

формировать научный тип мышления, применять научную терминологию, ключевые 

понятия и методы социальных наук; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи социальных явлений и процессов и 

актуализировать познавательную задачу, выдвигать гипотезу ее решения, находить 

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

анализировать результаты, полученные в ходе решения задачи, критически оценивать 

их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, возникающим в процессе познания социальных 

объектов, в социальных отношениях; оценивать приобретенный опыт; 
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уметь переносить знания об общественных объектах, явлениях и процессах в 

познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; 

ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

 

Работа с информацией: 

 

владеть навыками получения социальной информации из источников разных типов, 

самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации 

различных видов и форм представления; 

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

оценивать достоверность, легитимность информации различных видов и форм 

представления (в том числе полученной из интернет-источников), ее соответствие правовым 

и морально-этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

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

норм, норм информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 

безопасности личности. 

 

Овладение универсальными коммуникативными действиями 

 

Общение: 

 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно вести 

диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых 

средств. 

 

Совместная деятельность: 

 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

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

участников, обсуждать результаты совместной работы; 

оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды в общий 

результат по разработанным критериям; 

предлагать новые учебные исследовательские и социальные проекты, оценивать идеи 

с позиции новизны, оригинальности, практической значимости; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, 

проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 

 

Овладение универсальными регулятивными действиями 
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Самоорганизация: 

 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и в 

жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям, возникающим в познавательной и практической 

деятельности, в межличностных отношениях; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

делать осознанный выбор стратегий поведения, решений при наличии альтернатив, 

аргументировать сделанный выбор, брать ответственность за принятое решение; 

оценивать приобретенный опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях 

знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

 

Самоконтроль: 

 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

оценки ситуации, выбора верного решения; 

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности. 

 

Принятие себя и других: 

 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

признавать свое право и право других на ошибки; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Предметными результатами изучения программы среднего общего образования по 

элективному курсу «Основы предпринимательской деятельности» являются: 

приобретение знаний о предпринимательстве, как важной сфере человеческой 

деятельности; 

понимание основных принципов предпринимательской деятельности: представление 

о роли предпринимательства в обществе; 

освоение приѐмов работы с экономической информацией, еѐ осмысление; проведение 

простых финансовых расчѐтов;  

освоение технологии создания собственного дела, определение наиболее выгодных 

сфер бизнеса, планирования предпринимательской деятельности и составления бизнес-

плана; 

выработка навыков проведения исследований экономических явлений в сфере 

предпринимательства: анализ, синтез, обобщение экономической информации, 

прогнозирование развития явления и поведения людей и предпринимательских фирм, 

сопровождающееся графической интерпретацией и их критическим рассмотрением;  



327 

 

овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями. 

формирование  представления  у учащихся о том, как делать необходимые выводы и 

давать обоснованные оценки экономических ситуаций, определять элементарные проблемы  

в области семейных финансов и находить пути их решения; 

развитие кругозора в области экономической жизни общества и формирование 

познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 

овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: 

сопоставление доходов и расходов, расчѐт процентов, сопоставление доходности вложений 

на простых примерах 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ  ЭЛЕКТИВНОГО  КУРСА 

ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 
Раздел 1. Предпринимательство в рыночной экономике (2 часа). 

            Понятие посредника. Посредническая предпринимательская деятельность. Агентская 

деятельность в предпринимательстве. Понятия агентский договор, его виды и формы. 

Раздел 2. Технология предпринимательства. Этапы создания бизнеса(2 часа). 

Поиск и выбор бизнес идеи. Порядок создания бизнеса. Партнеры для бизнеса 

            Раздел 3. Порядок государственной регистрации бизнеса (3 часа). 

            Документация при регистрации собственного бизнеса. Выбор долей. 

Последовательность действий. Выбор банка. Получение лицензирования и сертификации для 

отдельных видов бизнеса 

            Раздел 4. Организация  документооборота предприятия (3 часа). 

            Учредительные  документы  предприятия. Распорядительные документы. Справочно-

аналитическая документация 

Раздел 5. Экономика  бизнеса (3 часа). 

            Организация и планирование заработной платы. Себестоимость продукции и услуг. 

Прибыльность и рентабельность. Экономическая эффективность и методы ее распределения 

            Раздел 6. Ценообразование в бизнесе (2 часа). 

            Понятие цены. Информация для ценообразования. Формирование и этапы ценовой 

политики предприятия 

            Раздел 7. Система налогообложения в РФ (2 часа). 

            Налогообложение  предприятий и предпринимателей. Оптимизация налогов и 

налоговые технологии. Налоговые льготы 

Раздел 8. Управление персоналом предприятия (2 часа). 

Механизм участия персонала в управлении. Команда менеджера. Эффективность 

команды 

            Раздел 9. Риск в предпринимательстве и угроза банкротства(3 часа).  
            Понятие и виды риска. Потери от риска. Страхование  риска. Понятие и процедура 

банкротства. 

Раздел 10. Бизнес-планирование (2 часа). 

            Структура и содержание бизнес-плана Понятие планирования бизнеса и его задачи. 

Теоретические положения бизнес-планирования.  

            Раздел 11. Составление и анализ финансовой модели проекта Разработка бизнес-

плана (10 часов). 

            Титульный лист. Содержание. Резюме. Раздел 1. Описание бизнеса. Раздел 2. 

Описание товара / услуги. Раздел 3. Производственная деятельность. Раздел 4. Описание 

рынка. Раздел 5.План  маркетинга. Раздел 6. Управление и права собственности. Раздел 7. 

Финансовый план. Раздел 8. Риски и их учет. Презентация и защита готовой модели бизнес-

плана 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

№ 11 класс 

Основы 

предпринимательской 

деятельности 

 

Количество часов Электронные цифровые 

образовательные ресурсы 

Всего Контрольные 

работы 

Предпринимательство в рыночной 

экономике 

2             

1 Посредническая 

предпринимательская деятельность. 

Понятие посредника. 

1  https://resh.edu.ru/subject/les

son/4156/conspect/97849/ 

2 Агентская деятельность в 

предпринимательстве. 

Понятия агентский договор, его виды 

и формы. 

Входное  тестирование 

1 1 https://resh.edu.ru/subject/les

son/4156/conspect/97849/ 

 

Технология предпринимательства. 

Этапы создания бизнеса 

2  

 
 

3 Поиск и выбор бизнес идеи. Порядок 

создания бизнеса 

1  https://resh.edu.ru/subject/les

son/4746/start/70655/ 

4 Партнеры для бизнеса 1  https://resh.edu.ru/subject/les

son/4746/start/70655/ 

Порядок государственной регистрации 

бизнеса 

3   

5 Документация при регистрации 

собственного бизнеса. Выбор долей 

1  https://resh.edu.ru/subject/les

son/5453/start/299072/ 

6 Последовательность действий. 

Выбор банка 

1  https://resh.edu.ru/subject/les

son/5453/start/299072/ 

7 Получение лицензирования и 

сертификации 

для отдельных видов бизнеса 

1  https://resh.edu.ru/subject/les

son/5453/start/299072/ 

 

Организация  документооборота 

предприятия 

3   

8 Учредительные  документы  

предприятия 

1  https://resh.edu.ru/subject/les

son/5418/start/81391/ 

9 Распорядительные документы 1  https://resh.edu.ru/subject/les

son/5418/start/81391/ 

10 Справочно-аналитическая 

документация 

1  https://resh.edu.ru/subject/les

son/5418/start/81391/ 

Экономика  бизнеса 3   

11 Организация и планирование 

заработной платы 

1  https://resh.edu.ru/subject/les

son/3677/start/206003/ 

12 Себестоимость продукции и услуг 1  https://resh.edu.ru/subject/les

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4156/conspect/97849/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4156/conspect/97849/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4156/conspect/97849/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4156/conspect/97849/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4746/start/70655/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4746/start/70655/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4746/start/70655/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4746/start/70655/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5453/start/299072/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5453/start/299072/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5453/start/299072/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5453/start/299072/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5453/start/299072/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5453/start/299072/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5418/start/81391/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5418/start/81391/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5418/start/81391/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5418/start/81391/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5418/start/81391/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5418/start/81391/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3677/start/206003/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3677/start/206003/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4881/start/206034/
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son/4881/start/206034/ 

13 Прибыльность и рентабельность. 

Экономическая эффективность и 

методы ее распределения.  

1  https://resh.edu.ru/subject/les

son/3677/start/206003/ 

Ценообразование в бизнесе 2   

14 Понятие цены. Информация для 

ценообразования.  

1  https://resh.edu.ru/subject/les

son/3677/start/206003/ 

15 Формирование и этапы ценовой 

политики предприятия 

1  https://resh.edu.ru/subject/les

son/4881/start/206034/ 

Система налогообложения в РФ 2   

16 Налогообложение  предприятий и 

предпринимателей 

1  https://resh.edu.ru/subject/les

son/5518/start/75767/ 

 

17 Оптимизация налогов и налоговые 

технологии. 

Налоговые льготы 

1  https://resh.edu.ru/subject/les

son/5519/start/326137/ 

Управление персоналом предприятия 2   

18 Механизм участия персонала в 

управлении.  

1  https://resh.edu.ru/subject/les

son/4745/start/30237/ 

19 Команда менеджера. Эффективность 

команды 

1  https://resh.edu.ru/subject/les

son/4745/start/30237/ 

Риск в предпринимательстве и угроза 

банкротства 

3   

20 Понятие и виды риска. Потери от 

риска 

1  https://resh.edu.ru/subject/les

son/4744/start/294086/ 

21 Страхование  риска 1  https://resh.edu.ru/subject/les

son/4744/start/294086/ 

22 Понятие и процедура банкротства 1  https://resh.edu.ru/subject/les

son/4744/start/294086/ 

Бизнес-планирование 2   

23 Понятие планирования бизнеса и его 

задачи 

1  https://resh.edu.ru/subject/les

son/4745/start/30237/ 

24 Теоретические положения бизнес-

планирования.  

Структура и содержание бизнес-

плана 

1  https://resh.edu.ru/subject/les

son/4745/start/30237/ 

 

Составление и анализ финансовой 

модели проекта. 

Разработка бизнес-плана 

10 

 

 

 

 

25 Титульный лист. Содержание. 

Резюме.  

1  https://resh.edu.ru/subject/les

son/4745/start/30237/ 

26 Раздел 1. Описание бизнеса.  1  https://resh.edu.ru/subject/les

son/4745/start/30237/ 

 

27 Раздел 2. Описание товара / услуги.  1  https://resh.edu.ru/subject/les

son/4745/start/30237/ 

28 Раздел 3. Производственная 

деятельность  

1  https://resh.edu.ru/subject/les

son/4745/start/30237/ 

 

29 Раздел 4. Описание рынка.  1  https://resh.edu.ru/subject/les

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4881/start/206034/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3677/start/206003/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3677/start/206003/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3677/start/206003/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3677/start/206003/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4881/start/206034/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4881/start/206034/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5518/start/75767/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5518/start/75767/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5519/start/326137/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5519/start/326137/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4745/start/30237/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4745/start/30237/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4745/start/30237/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4745/start/30237/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4744/start/294086/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4744/start/294086/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4744/start/294086/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4744/start/294086/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4744/start/294086/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4744/start/294086/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4745/start/30237/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4745/start/30237/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4745/start/30237/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4745/start/30237/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4745/start/30237/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4745/start/30237/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4745/start/30237/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4745/start/30237/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4745/start/30237/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4745/start/30237/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4745/start/30237/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4745/start/30237/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4745/start/30237/
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2.2.21. Элективный курс «Финансовая грамотность» 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  ЭЛЕКТИВНОГО  КУРСА  

ФИНАНСОВОЙ  ГРАМОТНОСТИ: 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения обучающимися программы среднего общего 

образования по элективному курсу «Финансовая грамотность» должны отражать готовность 

и способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией 

личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, 

соответствующих традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного 

опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности, в том числе в части: 

 

Гражданского воспитания: 

 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей; уважение ценностей иных культур, конфессий; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении школы и детско-юношеских организаций; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 

функциями и назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности. 

 

Патриотического воспитания: 

 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

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

свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 

наследию, памятникам, традициям народов России; достижениям России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях, труде; 

 son/4745/start/30237/ 

30 Раздел 5. План  маркетинга 1  https://resh.edu.ru/subject/les

son/4745/start/30237/ 

 

31 Раздел 6. Управление и права 

собственности. 

1  https://resh.edu.ru/subject/les

son/4745/start/30237/ 

32 Раздел 7. Финансовый план. 

Итоговое  тестирование 

1 1 https://resh.edu.ru/subject/les

son/4745/start/30237/ 

 

33 Раздел 8. Риски и их учет. 1  https://resh.edu.ru/subject/les

son/4745/start/30237/ 

34 Презентация и защита готовой 

модели бизнес-плана 

1  https://resh.edu.ru/subject/les

son/4745/start/30237/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4745/start/30237/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4745/start/30237/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4745/start/30237/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4745/start/30237/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4745/start/30237/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4745/start/30237/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4745/start/30237/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4745/start/30237/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4745/start/30237/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4745/start/30237/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4745/start/30237/
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идейная убежденность, готовность к служению Отечеству и его защите, 

ответственность за его судьбу. 

 

Духовно-нравственного воспитания: 

 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России. 

 

Эстетического воспитания: 

 

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

творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего 

и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового 

искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

стремление проявлять качества творческой личности. 

 

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. 

 

Трудового воспитания: 

 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной социально направленной деятельности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

мотивация к эффективному труду и постоянному профессиональному росту, к учету 

общественных потребностей при предстоящем выборе сферы деятельности; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении жизни. 

 

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; 
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расширение опыта деятельности экологической направленности. 

 

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 них совершенствуется эмоциональный интеллект, 

предполагающий сформированность: 

 

самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состояние, 

видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе в 

межличностном взаимодействии и при принятии решений; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность 

за свое поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять 

гибкость, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, 

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

готовность и способность овладевать новыми социальными практиками, осваивать 

типичные социальные роли; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 

учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и 

сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими 

людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Метапредметные результаты освоения программы среднего общего образования по 

элективному курсу «Финансовая грамотность»  должны отражать: 

 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями 

 

Базовые логические действия: 

 

самостоятельно формулировать и актуализировать социальную проблему, 

рассматривать ее всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и 

обобщения социальных объектов, явлений и процессов; 

определять цели познавательной деятельности, задавать параметры и критерии их 

достижения; 
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выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых социальных явлениях и 

процессах; 

вносить коррективы в деятельность (с учетом разных видов деятельности), оценивать 

соответствие результатов целям, оценивать риски последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем, в том числе 

учебно-познавательных. 

 

Базовые исследовательские действия: 

 

развивать навыки учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыки 

разрешения проблем; 

проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов социального познания; 

осуществлять деятельность по получению нового знания, его интерпретации, 

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

учебных и социальных проектов; 

формировать научный тип мышления, применять научную терминологию, ключевые 

понятия и методы социальных наук; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи социальных явлений и процессов и 

актуализировать познавательную задачу, выдвигать гипотезу ее решения, находить 

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

анализировать результаты, полученные в ходе решения задачи, критически оценивать 

их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, возникающим в процессе познания социальных 

объектов, в социальных отношениях; оценивать приобретенный опыт; 

уметь переносить знания об общественных объектах, явлениях и процессах в 

познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; 

ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

 

Работа с информацией: 

 

владеть навыками получения социальной информации из источников разных типов, 

самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации 

различных видов и форм представления; 

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

оценивать достоверность, легитимность информации различных видов и форм 

представления (в том числе полученной из интернет-источников), ее соответствие правовым 

и морально-этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

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

норм, норм информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 

безопасности личности. 
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Овладение универсальными коммуникативными действиями 

 

Общение: 

 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно вести 

диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых 

средств. 

 

Совместная деятельность: 

 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

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

участников, обсуждать результаты совместной работы; 

оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды в общий 

результат по разработанным критериям; 

предлагать новые учебные исследовательские и социальные проекты, оценивать идеи 

с позиции новизны, оригинальности, практической значимости; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, 

проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 

 

Овладение универсальными регулятивными действиями 

 

Самоорганизация: 

 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и в 

жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям, возникающим в познавательной и практической 

деятельности, в межличностных отношениях; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

делать осознанный выбор стратегий поведения, решений при наличии альтернатив, 

аргументировать сделанный выбор, брать ответственность за принятое решение; 

оценивать приобретенный опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях 

знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

 

Самоконтроль: 

 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 
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владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

оценки ситуации, выбора верного решения; 

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности. 

 

Принятие себя и других: 

 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

признавать свое право и право других на ошибки; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

познавательный  интерес к миру финансовых отношений; 

представление о роли денег в семье и обществе, о причинах и последствиях изменения 

доходов и расходов семьи, о роли государства в экономике семьи; 

специальные практические умения и навыки (сопоставление доходов и расходов, 

расчѐт процентов, сопоставление доходности вложений на простых примерах; 

правильное использование экономических терминов; 

применение  приѐмов работы с экономической информацией, еѐ осмысление; 

проведение простых финансовых расчѐтов; 

самостоятельность и личная ответственность за свои поступки; планирование 

собственного бюджета, предложение вариантов собственного заработка; 

знания и опыт применения полученных знаний и умений для решения типичных задач 

в области семейной экономики: знание источников доходов и направлений расходов семьи и 

умение составлять простой семейный бюджет; знания направлений инвестирования и 

способов сравнения результатов на простых примерах; 

умение делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки экономических 

ситуаций, определение элементарных проблем в области семейных финансов и нахождение 

путей их решения; 

применение полученных знаний и умений для решения элементарных вопросов в 

области экономики семьи; 

умение представлять информацию в зависимости от поставленных задач в виде 

таблицы, схемы, графика, диаграммы, диаграммы связей (интеллект-карты); 

логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

устойчивый интерес к познавательной деятельности. 

 

 

 СОДЕРЖАНИЕ  ЭЛЕКТИВНОГО  КУРСА  ФИНАНСОВАЯ  ГРАМОТНОСТЬ 

 
        Раздел 1. Банки: чем они могут быть Вам полезны  в жизни (11 часов). 

            Банковская система учреждений, действующих в рамках общего денежно-кредитного механизма. 

Государственная эмиссионная и валютная политика. Коммерческие банки. Виды депозитов. Банковский вклад 

(или банковский депозит) Классификация депозитов. Порядок начисления простых и сложных процентов. 

Порядок начисления простых и сложных процентов. Два понятия: простой и сложный процент. Порядок 

возмещения вкладов. Порядок  возмещения вкладов. Информация об участии банка в системе страхования 

вкладов, порядке и размерах получения возмещения по вкладам. Основные параметры депозита. Банковский 

вклад (или банковский депозит) Операции с вкладом. Банки и золото. Банки и золото. Как можно купить золото 
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в банке. Кредит: зачем он нужен, где его можно получить. Креди т, понятие кредита. Кредит с открытием 

карточного счета (безналичный займ). Целевой кредит. Потребительский кредит. Экспресс кредит в торговом 

центре (pos-займ). Микрозайм. Общая сущность ссуды. Взаимная выгода. Место в процессе кредитования. 

Ипоте ка. Различие понятия «ипотека» и «ипотечное кредитование». Кредитная история. Займы  из различных 

источников: банков, кредитных организаций, правительственных органов. 

            Раздел 2. Фондовой рынок: как его использовать для роста доходов (13 часов). 
            Це нная бума га. Понятие ценных бумаг. Понятие фондового рынка. Ры нок це нных бума г, фо ндовый ры нок . 

История рынка ценных бумаг. Виды ценных бумаг по Гражданскому Кодексу РФ. Профессиона льные  

уча стники ры нка це нных бума г. Дилерская деятельность. Деятельность по управлению ценными бумагами. 

Поведение граждан на рынке ценных бумаг. Паевые инвестиционные фонды. Взаимный фонд. О бщие фонды 

ба нковского управле ния. Различия банков друг от друга. Валютный рынок. Покупка или продажа иностранной 

валюты, платежных документов в иностранных валютах, операций по движению капитала иностранных 

инвесторов Дилер. Основная разница между понятиями "дилер" и "брокер. Фо рекс - рынок межбанковского 

обмена валюты по свободным ценам (котировка формируется без ограничений или фиксированных значений) 

            Раздел 3. Налоги: почему их надо платить и чем грозит неуплата (10 часов).  

           Направления государственных расходов. Виды налогов. Организация сбора налогов. 

Налог. Налоговая инспекция. Подоходный налог. Налоговая ставка. Налог на прибыль. 

Физические лица. Пеня. Налоговые льготы. Налог на добавленную стоимость. Акциз. 

Обязательные платежи физических и юридических лиц государству. Уплата Налог -главная 

обязанность граждан. Налоги выполняют различные  функции. Базовая ставка налога на 

прибыль. Физи ческоелицо . Носитель прав и обязанностей. Пе ня - вид неустойки. Штрафная 

санкция за невыполнение в срок или несвоевременное выполнение установленных законом 

или договором обязательств. Социальные пособия. Поддержка категорий людей: инвалидов, 

стариков, семьи с детьми, безработных. Меры социальной поддержки в Российской 

Федерации - мероприятия, проводимые органами социальной защиты в рамках социальной 

политики в России. Вклады. Цель извлечения прибыли или получения гарантии. Выдача 

кредитов. Порядок их выдачи и погашения. Порядок и условия кредитования в РФ 

регулируется Гражданским Кодексом РФ.  Ставка по вкладу. Формулы ставок. Процентная 

ставка от размера вклада и срока. Эффективная процентная ставка.  

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

№ 11 класс 

Финансовая  

грамотность 

 

 

Количество часов Электронные цифровые 

образовательные ресурсы 

Всего Контрольны

е работы 

Банки: чем они могут быть Вам 

полезны  в жизни 

13   

1 Банковская система 1  https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/4897/conspect/161520/ 

2 Виды депозитов.  1  https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/4897/conspect/161520/ 

3 Порядок начисления простых и 

сложных процентов. Стартовое 

тестирование 

1 1 https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/4897/conspect/161520/ 

4 Порядок возмещения вкладов 1  https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/4897/conspect/161520/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4897/conspect/161520/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4897/conspect/161520/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4897/conspect/161520/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4897/conspect/161520/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4897/conspect/161520/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4897/conspect/161520/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4897/conspect/161520/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4897/conspect/161520/
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5 Основные параметры депозита 1  https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/4897/conspect/161520/ 

6 Банки и золото 1  https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/4897/conspect/161520/ 

7 Кредит: зачем он нужен, где его 

получить 

1  https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/5516/start/10075/ 

8 Какой кредит выбрать 1  https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/5516/start/10075/ 

9-

10 

Условия кредитования 2  https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/5516/start/10075/ 

11

-

12 

Ипотека 2  https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/5516/start/10075/ 

13 Кредитная история 1  https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/5516/start/10075/ 

Фондовой рынок: как его использовать 

для роста доходов 

12   

14 Что такое ценные бумаги 1  https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/6467/start/10138/ 

15 Понятие фондового рынка. 1  https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/6467/start/10138/ 

16 Виды ценных бумаг 1  https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/6467/start/10138/ 

17 Профессиональные участники рынка 

ценных бумаг 

1  https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/6467/start/10138/ 

18 Граждане на рынке ценных бумаг 1  https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/6467/start/10138/ 

19 Паевые инвестиционные фонды 1  https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/5521/start/8074/ 

20 Фонды банковского управления 1  https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/5521/start/8074/ 

21 Операции на валютном рынке 1  https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/5521/start/8074/ 

22

-

23 

Брокер, дилер 2  https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/5521/start/8074/ 

24

-

25 

Рынок FOREX 2  https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/5521/start/8074/ 

 

Налоги: почему их надо платить и чем 

грозит неуплата 

8            

26

-

27 

Налоги обязательные. Налоги , 

собираемые государством 

2  https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/5518/start/75767/ 

 

28 Налоговая ставка 1  https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/5519/start/326137/ 

29 Пеня 1  https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/5518/start/75767/ 

30 Налоговые льготы 1  https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/5518/start/75767/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4897/conspect/161520/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4897/conspect/161520/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4897/conspect/161520/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4897/conspect/161520/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5516/start/10075/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5516/start/10075/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5516/start/10075/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5516/start/10075/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5516/start/10075/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5516/start/10075/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5516/start/10075/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5516/start/10075/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5516/start/10075/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5516/start/10075/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6467/start/10138/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6467/start/10138/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6467/start/10138/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6467/start/10138/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6467/start/10138/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6467/start/10138/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6467/start/10138/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6467/start/10138/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6467/start/10138/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6467/start/10138/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5521/start/8074/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5521/start/8074/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5521/start/8074/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5521/start/8074/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5521/start/8074/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5521/start/8074/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5521/start/8074/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5521/start/8074/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5521/start/8074/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5521/start/8074/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5518/start/75767/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5518/start/75767/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5519/start/326137/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5519/start/326137/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5518/start/75767/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5518/start/75767/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5518/start/75767/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5518/start/75767/
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2.2.22. Элективный курс «Избранные вопросы права» 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты освоения обучающимися программы среднего общего 

образования по предмету должны отражать готовность и способность обучающихся 

руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных 

ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным 

ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в 

процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в 

части: 

Гражданского воспитания: 
 сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества; 

 осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка; 

 принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей; уважение ценностей иных культур, конфессий; 

 готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

 готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении школы и детско-юношеских организаций; 

 умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 

функциями и назначением; 

 готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности. 

Патриотического воспитания: 
 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

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

свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

 ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 

наследию, памятникам, традициям народов России; достижениям России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях, труде; 

 идейная убежденность, готовность к служению Отечеству и его защите, 

ответственность за его судьбу. 

Духовно-нравственного воспитания: 
 осознание духовных ценностей российского народа; 

 сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

 способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности; 

 осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

 ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России. 

Эстетического воспитания: 

31 Акциз 1  https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/5518/start/75767/ 

32 Социальные пособия – общие 

понятия. Итоговое тестирование 

1 1 https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/4898/start/76107/ 

33 Социальная поддержка 1  https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/6156/start/33411/ 

34 Государство – это мы 1  https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/6156/start/33411/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5518/start/75767/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5518/start/75767/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4898/start/76107/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4898/start/76107/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6156/start/33411/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6156/start/33411/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6156/start/33411/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6156/start/33411/
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 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

 способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего 

и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

 убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового 

искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

 стремление проявлять качества творческой личности. 

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. 

Трудового воспитания: 
 готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

 готовность к активной социально направленной деятельности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

 интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

мотивация к эффективному труду и постоянному профессиональному росту, к учету 

общественных потребностей при предстоящем выборе сферы деятельности; 

 готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении жизни. 

Экологического воспитания: 
 сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 

глобального характера экологических проблем; 

 планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества; 

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

 умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 

предпринимаемых действий, предотвращать их; 

 расширение опыта деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания: 
 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки, включая социальные науки, и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

 совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия 

между людьми и познания мира; языковое и речевое развитие человека, включая понимание 

языка социально-экономической и политической коммуникации; 

 осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе;  

 мотивация к познанию и творчеству, обучению и самообучению на протяжении всей 

жизни, интерес к изучению социальных и гуманитарных дисциплин. 

 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы 

среднего общего образования (на базовом уровне) у них совершенствуется эмоциональный 

интеллект, предполагающий сформированность: 

 самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состояние, 

видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе в 

межличностном взаимодействии и при принятии решений; 
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 саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность 

за свое поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять 

гибкость, быть открытым новому; 

 внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, 

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

 готовность и способность овладевать новыми социальными практиками, осваивать 

типичные социальные роли; 

 эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 

учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и 

сопереживанию; 

 социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими 

людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями 
Базовые логические действия: 

 самостоятельно формулировать и актуализировать социальную проблему, 

рассматривать ее всесторонне; 

 устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и 

обобщения социальных объектов, явлений и процессов; 

 определять цели познавательной деятельности, задавать параметры и критерии их 

достижения; 

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых социальных явлениях и 

процессах; 

 вносить коррективы в деятельность (с учетом разных видов деятельности), оценивать 

соответствие результатов целям, оценивать риски последствий деятельности; 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

 развивать креативное мышление при решении жизненных проблем, в том числе 

учебно-познавательных. 

Базовые исследовательские действия: 

 развивать навыки учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыки 

разрешения проблем; 

 проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов социального познания; 

 осуществлять деятельность по получению нового знания, его интерпретации, 

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

учебных и социальных проектов; 

 формировать научный тип мышления, применять научную терминологию, ключевые 

понятия и методы социальных наук; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

 выявлять причинно-следственные связи социальных явлений и процессов и 

актуализировать познавательную задачу, выдвигать гипотезу ее решения, находить 

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

 анализировать результаты, полученные в ходе решения задачи, критически оценивать 

их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

 давать оценку новым ситуациям, возникающим в процессе познания социальных 

объектов, в социальных отношениях; оценивать приобретенный опыт; 

 уметь переносить знания об общественных объектах, явлениях и процессах в 

познавательную и практическую области жизнедеятельности; 
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 уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

 выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; 

 ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

Работа с информацией: 

 владеть навыками получения социальной информации из источников разных типов, 

самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации 

различных видов и форм представления; 

 создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

 оценивать достоверность, легитимность информации различных видов и форм 

представления (в том числе полученной из интернет-источников), ее соответствие правовым 

и морально-этическим нормам; 

 использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

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

норм, норм информационной безопасности; 

 владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 

безопасности личности. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 
Общение: 

 осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

 владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно вести 

диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

 развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых 

средств. 

Совместная деятельность: 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

 выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 

 принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

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

участников, обсуждать результаты совместной работы; 

 оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды в общий 

результат по разработанным критериям; 

 предлагать новые учебные исследовательские и социальные проекты, оценивать идеи 

с позиции новизны, оригинальности, практической значимости; 

 осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, 

проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 
Самоорганизация: 

 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и в 

жизненных ситуациях; 

 самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

 давать оценку новым ситуациям, возникающим в познавательной и практической 

деятельности, в межличностных отношениях; 

 расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 
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 делать осознанный выбор стратегий поведения, решений при наличии альтернатив, 

аргументировать сделанный выбор, брать ответственность за принятое решение; 

 оценивать приобретенный опыт; 

 способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях 

знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

Самоконтроль: 

 давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

оценки ситуации, выбора верного решения; 

 уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности. 

Принятие себя и других: 

 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

 признавать свое право и право других на ошибки; 

 развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 
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 Тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания и  

 

применения электронно-образовательных ресурсов  

 

№ 

урок Тема урока 
Количество 

часов 

Электронные 

цифровые 
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а  

Всего 

Контро

льные 

работы 

образовательные 

ресурсы 

 

Гражданское право 

1 Понятие и источники гражданского права 1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

2 Гражданская правоспособность и 

дееспособность. Гражданские права 

несовершеннолетних. 

Входное тестирование. 

1 1 

https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

3 Предпринимательство. Юридические 

лица. Формы предприятий. 

1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

4 Право собственности. 1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

5 Обязательное право. 1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

6 Повторение. Гражданское право. 1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

Налоговое право. 

7 Налоговое право. Налоговые органы. 

Аудит. 

1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

8 Виды налогов. 1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

9 Налогооблажение юридических лиц. 1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

10 Налоги с физических лиц. 1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

11 Ответственность за уклонение от уплаты 

налогов. 

1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

12 Повторение. Налоговое право. 1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

Семейное право. 

13 Понятие и источники семейного права 1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

14 Брак, условия его заключения. 1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

15 Права и обязанности супругов. 1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

16 Права и обязанности родителей и детей. 

Усыновление, опека (попечительство) 

1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

Трудовое право 

 17 Понятие и источники трудового права 1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

18 Коллективный договор. Трудовой 

договор. 

1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

19 Рабочее время и время отдыха. 1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

20 Оплата труда. Охрана труда. 1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

21 Трудовые споры. Ответственность по 

трудовому праву. 

1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
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2.2.23. Элективный курс «Совершенствуем свой английский» 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО АНГЛИЙСКОМУ 

ЯЗЫКУ НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Личностные результаты освоения программы по английскому языку на уровне 

среднего общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности организации в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными, историческими и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения, и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, развития внутренней позиции личности, патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества, 

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

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

22 Повторение. Трудовое право.   https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

Административное право. 

23 Понятие и источники административного 

права. Административные 

правонарушения. 

1  
https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

24 Административные наказания. 1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 

Уголовное право 

25 Понятие и источники уголовного права. 1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

26 Преступление. 1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

27 Виды преступлений. 1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

28 Уголовная ответственность. Наказание. 1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

29 Обстоятельства, смягчающие и 

отягчающие наказание. 

1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

30 Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. Итоговое 

тестирование 

1 1 
https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

31 Повторение. Уголовное право. 1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

Основы судопроизводства 

32 Гражданское процессуальное право 

(гражданский процесс) 

1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

33 Особенности уголовного 

судопроизводства (уголовный процесс). 

1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

34 Правовая культура и правосознание. 

Правовая деятельность 

1  https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 Итого 34 2  

https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
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Личностные результаты освоения обучающимися программы по английскому языку 

для уровня среднего общего образования должны отражать готовность и способность 

обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой 

ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих 

традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опыта 

деятельности в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности: 

В результате изучения английского языка на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  

1) гражданского воспитания: 
сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей;  

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в образовательной организации; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями 

и назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтѐрской 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 и страны/стран изучаемого языка, 

достижениям России и страны/стран изучаемого языка в науке, искусстве, спорте, 

технологиях, труде;  

идейная убеждѐнность, 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, приобщаться к ценностям мировой культуры через источники информации 

на иностранном (английском) языке, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убеждѐнность в значимости для личности и общества отечественного и мирового 

искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; 
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готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять 

качества творческой личности. 

5) физического воспитания: 
сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к 

своему здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и 

психическому здоровью. 

6) трудового воспитания: 
готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность;  

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы, 

осознание возможностей самореализации средствами иностранного (английского) языка; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 

жизни, в том числе с использованием изучаемого иностранного языка. 

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 и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего 

осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия 

между людьми и познания мира; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе, с использованием изучаемого 

иностранного (английского) языка.  

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы 

по английскому языку для уровня среднего общего образования у обучающихся 

совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своѐ эмоциональное состояние, 

видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность 

за своѐ поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять 

гибкость, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, 

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

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 

учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и 

сопереживанию; 
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социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими 

людьми, в том числе с представителями страны/стран изучаемого языка, заботиться, 

проявлять интерес и разрешать конфликты. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

В результате изучения английского языка на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность.  

 

Познавательные универсальные учебные действия 
 

Базовые логические действия: 

 самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать еѐ 

всесторонне;  

 устанавливать существенный признак или основания для сравнения, 

классификации и обобщения языковых единиц и языковых явлений изучаемого 

иностранного языка; 

 определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

 выявлять закономерности в языковых явлениях изучаемого иностранного 

(английского) языка;  

 разрабатывать план решения проблемы с учѐтом анализа имеющихся 

материальных и нематериальных ресурсов; 

 вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов 

целям, оценивать риски последствий деятельности;  

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

 развивать креативное мышление при решении жизненных проблем. 

Базовые исследовательские действия: 

 владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности с 

использованием иностранного (английского) языка, навыками разрешения проблем; 

способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания;  

 осуществлять различные виды деятельности по получению нового знания, его 

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

при создании учебных и социальных проектов;  

 владеть научной лингвистической терминологией и ключевыми понятиями; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности 

и жизненных ситуациях; 

 выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать 

гипотезу еѐ решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать 

параметры и критерии решения; 

 анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически 

оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

 давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретѐнный опыт; 

 осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональную среду; 

 уметь переносить знания в познавательную и практическую области 

жизнедеятельности; 
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 уметь интегрировать знания из разных предметных областей;  

 выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения;  

 ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативных решений. 

Работа с информацией: 

 владеть навыками получения информации из источников разных типов, в том 

числе на иностранном (английском) языке, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, 

систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм представления; 

 создавать тексты на иностранном (английском) языке в различных форматах с 

учѐтом назначения информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму 

представления и визуализации (текст, таблица, схема, диаграмма и другие); 

 оценивать достоверность информации, еѐ соответствие морально-этическим 

нормам;  

 использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

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

этических норм, норм информационной безопасности; 

 владеть навыками распознавания и защиты 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 на иностранном 

(английском) языке, аргументированно вести диалог и полилог, уметь смягчать конфликтные 

ситуации; 

 развѐрнуто 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 

жизненных ситуациях; 

 самостоятельно составлять план решения проблемы с учѐтом имеющихся 

ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; 

 давать оценку новым ситуациям; 

 делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за 

решение; 

 оценивать приобретѐнный опыт; 

 способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных 

областях знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

Самоконтроль 

 давать оценку новым ситуациям;  

 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований;  
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 использовать приѐмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного 

решения; 

 оценивать соответствие создаваемого устного/письменного текста на 

иностранном (английском) языке выполняемой коммуникативной задаче;  

 вносить коррективы в созданный речевой продукт в случае необходимости;  

 оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

 признавать своѐ право и право других на ошибку; 

 развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

Совместная деятельность 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

 выбирать тематику и методы совместных действий с учѐтом общих интересов, 

и возможностей каждого члена коллектива;  

 принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

действия по еѐ достижению: составлять план действий, распределять роли с учѐтом мнений 

участников, обсуждать результаты совместной работы;  

 оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий 

результат по разработанным критериям; 

 предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, 

оригинальности, практической значимости. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Предметные результаты по английскому языку ориентированы на применение знаний, 

умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, должны отражать 

сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на пороговом уровне в 

совокупности еѐ составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

метапредметной. 

К концу 11 класса обучающийся научится: 

1) владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение:  

вести разные виды диалога (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к 

действию, диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, комбинированный диалог) в 

стандартных ситуациях неофициального и официального общения в рамках отобранного 

тематического содержания речи с вербальными и/или зрительными опорами с соблюдением 

норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка (до 9 реплик со стороны 

каждого собеседника); 

создавать устные связные монологические высказывания (описание/характеристика, 

повествование/сообщение, рассуждение) с изложением своего мнения и краткой 

аргументацией с вербальными и/или зрительными опорами или без опор в рамках 

отобранного тематического содержания речи;  

излагать основное содержание прочитанного/прослушанного текста с выражением 

своего отношения без вербальных опор (объѐм монологического высказывания – 14–15 

фраз);  

устно излагать результаты выполненной проектной работы (объѐм – 14–15 фраз). 

аудирование:  

воспринимать на слух и понимать аутентичные тексты, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в содержание текста: с 
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пониманием основного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации (время звучания текста/текстов для аудирования – до 2,5 минут) 

смысловое чтение:  

читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного вида, жанра и 

стиля, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной 

проникновения в содержание текста: с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием прочитанного 

(объѐм текста/текстов для чтения – до 600–800 слов);  

читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы, графики) и понимать 

представленную в них информацию. 

письменная речь:  

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;  

писать резюме (CV) с сообщением основных сведений о себе в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;  

писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый 

в стране/странах изучаемого языка (объѐм сообщения – до 140 слов); 

создавать письменные высказывания на основе плана, иллюстрации, таблицы, графика, 

диаграммы и/или прочитанного/прослушанного текста с использованием образца (объѐм 

высказывания – до 180 слов);  

заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного/прослушанного текста 

или дополняя информацию в таблице, письменно представлять результаты выполненной 

проектной работы (объѐм – до 180 слов). 

2) владеть фонетическими навыками:  

различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с 

правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в 

том числе применять правило отсутствия фразового ударения на служебных словах;  

выразительно читать вслух небольшие тексты объѐмом до 150 слов, построенные на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией, демонстрируя понимание содержания текста. 

3) владеть орфографическими навыками:  

правильно писать изученные слова. 

4) владеть пунктуационными навыками:  

использовать запятую при перечислении, обращении и при выделении вводных слов;  

апостроф, точку, вопросительный и восклицательный знаки;  

не ставить точку после заголовка; пунктуационно правильно оформлять прямую речь; 

пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера;  

распознавать в устной речи и письменном тексте 1500 лексических единиц (слов, 

фразовых глаголов, словосочетаний, речевых клише, средств логической связи) и правильно 

употреблять в устной и письменной речи 1400 лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематического содержания речи, с соблюдением существующей 

в английском языке нормы лексической сочетаемости. 

5) распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

родственные слова, образованные с использованием аффиксации: 

глаголы при помощи префиксов dis-, mis-, re-, over-, under- и суффиксов -ise/-ize, -en;  

имена существительные при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir- и суффиксов -ance/-

ence, -er/-or, -ing, -ist, -ity, -ment, -ness, -sion/-tion, -ship;  

имена прилагательные при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir-, inter-, non-, post-, pre- 

и суффиксов -able/-ible, -al, -ed, -ese, -ful, -ian/ -an, -ical, -ing, -ish, -ive, -less, -ly, -ous, -y;  

наречия при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir- и суффикса -ly; 

числительные при помощи суффиксов -teen, -ty, -th;  
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с использованием словосложения:  

сложные существительные путѐм соединения основ существительных (football);  

сложные существительные путѐм соединения основы прилагательного с основой 

существительного (bluebell);  

сложные существительные путѐм соединения основ существительных с предлогом 

(father-in-law);  

сложные прилагательные путѐм соединения основы прилагательного/числительного с 

основой существительного с добавлением суффикса -ed (blue-eyed, eight-legged);  

сложные прилагательные путѐм соединения наречия с основой причастия II (well-

behaved);  

сложные прилагательные путѐм соединения основы прилагательного с основой 

причастия I (nice-looking);  

с использованием конверсии: 

образование имѐн существительных от неопределѐнных форм глаголов (to run – a run);  

имѐн существительных от прилагательных (rich people – the rich);  

глаголов от имѐн существительных (a hand – to hand);  

глаголов от имѐн прилагательных (cool – to cool); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи имена прилагательные на -ed 

и -ing (excited – exciting); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные многозначные 

лексические единицы, синонимы, антонимы, интернациональные слова, наиболее частотные 

фразовые глаголы, сокращения и аббревиатуры; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи для 

обеспечения целостности и логичности устного/письменного высказывания; 

знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений и 

различных коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определѐнном порядке;  

предложения с начальным It;  

предложения с начальным There + to be;  

предложения с глагольными конструкциями, содержащими глаголы-связки to be, to 

look, to seem, to feel;  

предложения cо сложным подлежащим – Complex Subject; 

предложения cо сложным дополнением – Complex Object;  

сложносочинѐнные предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

сложноподчинѐнные предложения с союзами и союзными словами because, if, when, 

where, what, why, how; 

сложноподчинѐнные предложения с определительными придаточными с союзными 

словами who, which, that; 

сложноподчинѐнные предложения с союзными словами whoever, whatever, however, 

whenever; 

условные предложения с глаголами в изъявительном наклонении (Conditional 0, 

Conditional I) и с глаголами в сослагательном наклонении (Conditional II); 

все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past Continuous Tense, 

Present/Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense);  

повествовательные, вопросительные и побудительные предложения в косвенной речи в 

настоящем и прошедшем времени, согласование времѐн в рамках сложного предложения;  

модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени;  
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предложения с конструкциями as … as, not so … as, both … and …, either … or, neither 

… nor;  

предложения с I wish;  

конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing smth; 

конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении to stop doing 

smth и to stop to do smth);  

конструкция It takes me … to do smth; 

конструкция used to + инфинитив глагола; 

конструкции be/get used to smth, be/get used to doing smth;  

конструкции I prefer, I’d prefer, I’d rather prefer, выражающие предпочтение, а также 

конструкций I’d rather, You’d better;  

подлежащее, выраженное собирательным существительным (family, police), и его 

согласование со сказуемым;  

глаголы (правильные и неправильные) в видовременных формах действительного 

залога в изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past/Future 

Continuous Tense, Present/Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense, Future-in-the-Past 

Tense) и наиболее употребительных формах страдательного залога (Present/Past Simple 

Passive, Present Perfect Passive);  

конструкция to be going to, формы Future Simple Tense и Present Continuous Tense для 

выражения будущего действия;  

модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, could, must/have to, may, might, 

should, shall, would, will, need);  

неличные формы глагола – инфинитив, герундий, причастие (Participle I и Participle II), 

причастия в функции определения (Participle I – a playing child, Participle II – a written text); 

определѐнный, неопределѐнный и нулевой артикли;  

имена существительные во множественном числе, образованных по правилу, и 

исключения;  

неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только множественного 

числа;  

притяжательный падеж имѐн существительных; 

имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованных по правилу, и исключения; 

порядок следования нескольких прилагательных (мнение – размер – возраст – цвет – 

происхождение);  

слова, выражающие количество (many/much, little/a little, few/a few, a lot of); 

личные местоимения в именительном и объектном падежах, притяжательные 

местоимения (в том числе в абсолютной форме), возвратные, указательные, вопросительные 

местоимения;  

неопределѐнные местоимения и их производные, отрицательные местоимения none, no 

и производные последнего (nobody, nothing, и другие); 

количественные и порядковые числительные;  

предлоги места, времени, направления, предлоги, употребляемые с глаголами в 

страдательном залоге. 

6) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

знать/понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициального 

общения в рамках тематического содержания речи и использовать лексико-грамматические 

средства с учѐтом этих различий; 

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

тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка (государственное 

устройство, система образования, страницы истории, основные праздники, этикетные 

особенности общения и другие);  
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иметь базовые знания о социокультурном портрете и культурном наследии родной  

страны и страны/стран изучаемого языка; представлять родную страну и еѐ культуру на 

иностранном языке;  

проявлять уважение к иной культуре, соблюдать нормы вежливости в межкультурном 

общении. 

7) владеть компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуникации, а 

также в условиях дефицита языковых средств:  

использовать различные приѐмы переработки информации: при говорении – переспрос, 

при говорении и письме – описание/перифраз/толкование, при чтении и аудировании – 

языковую и контекстуальную догадку;  

владеть метапредметными умениями, позволяющими совершенствовать учебную 

деятельность по овладению иностранным языком;  

сравнивать, классифицировать, систематизировать и обобщать по существенным 

признакам изученные языковые явления (лексические и грамматические);  

использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-

справочные системы в электронной форме;  

участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного и 

межпредметного характера с использованием материалов на английском языке и 

применением информационно-коммуникационных технологий;  

соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и 

при работе в сети Интернет. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

1. Грамматика   

Инфинитив. Герундий. Причастия. Модальные глаголы. Предлоги. Предлоги времени, 

места и движения. Глаголы с предлогами. Фразовые глаголы. Выполнение заданий на 

образование грамматических форм. 

2. Лексика  

Словообразование. Префиксы. Суффиксы. Орфография. Выполнение заданий  на 

множественный выбор. Выполнение заданий на образование слов. 

3. Письмо  

Письмо личного характера. Написание личного письма на заданную тему. Письмо с 

элементами рассуждения. Написание развернутого высказывания с элементами рассуждения 

на заданную тему. 

4. Устная речь  

Чтение текста. Вопросы. Описание картинки на выбор. Сравнение и описание двух 

картинок. Выполнение заданий устной части. 

5. Решение вариантов ЕГЭ 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ВОСПИТАНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

РЕСУРСОВ 

 

№ Тема урока Количество часов Электронные цифровые 

образовательные ресурсы 

  Всего Контрольные 

работы 

 

1 Инфинитив. Герундий. 

Причастия. Сложное 

дополнение. Косвенная 

1 

 

https://multiurok.ru/files/gerundi

i-uprazhneniia-s-otvetami.html 
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речь 

2 Инфинитив. Герундий. 

Причастия. Сложное 

дополнение. Косвенная 

речь 

1 

 

https://multiurok.ru/files/gerundi

i-uprazhneniia-s-otvetami.html 

3 Условные предложения. 

Сослагательное 

наклонение после ―I 

wish‖. 

1 

 

https://en-

ege.sdamgia.ru/test?theme=78 

4 Условные предложения. 

Сослагательное 

наклонение после ―I 

wish‖. 

1 

 

https://en-

ege.sdamgia.ru/test?theme=78 

5 Словообразование. 

Префиксы. Суффиксы. 

Орфография. 

1 

 

https://en-

ege.sdamgia.ru/test?theme=37 

6 Словообразование. 

Префиксы. Суффиксы. 

Орфография. 

1 

 

https://en-

ege.sdamgia.ru/test?theme=37 

7 Выполнение заданий на 

образование слов 

1 
 

 

8 Выполнение заданий на 

образование слов 

1 
 

 

9 Выполнение заданий на 

множественный выбор 

1 
 

https://en-

ege.sdamgia.ru/test?id=2539039 

10 Выполнение заданий на 

множественный выбор 

1 
 

https://en-

ege.sdamgia.ru/test?id=2539039 

11 Устойчивые выражения 1   

12 Устойчивые выражения 1   

13 Глаголы с предлогами 1   

14 Глаголы с предлогами 1   

15 Структура письма. 

Письмо личного 

характера 

1 

 

https://en-

ege.sdamgia.ru/test?theme=53 

16 Структура письма. 

Письмо личного 

характера 

1 

 

https://en-

ege.sdamgia.ru/test?theme=53 

17 Написание личного 

письма на заданную 

тему. Демоверсия 

1 1 https://fipi.ru/ege 

18 Написание личного 

письма на заданную 

тему. Демоверсия 

1  https://fipi.ru/ege 

19 Написание развернутого 

высказывания с 

элементами рассуждения 

на заданную тему. 

1 

 

https://en-

ege.sdamgia.ru/test?theme=57 

20 Написание развернутого 

высказывания с 

элементами рассуждения 

1  https://en-

ege.sdamgia.ru/test?theme=57 



358 

 

на заданную тему. 

21 Выражения, 

необходимые для 

написания эссе 

Демоверсия. 

1  https://en-

ege.sdamgia.ru/test?theme=57 

22 Выражения, 

необходимые для 

написания эссе 

Демоверсия. 

1 

 

https://en-

ege.sdamgia.ru/test?theme=57 

23 Чтение текста вслух на 

время. Выполнение 

варианта ЕГЭ 

1 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/4829/start/ 

24 Чтение текста вслух на 

время. Выполнение 

варианта ЕГЭ 

1  https://en-

ege.sdamgia.ru/test?theme=98 

25 Вопросы по визуальному 

стимулу и ключевым 

словам. Выполнение 

варианта ЕГЭ 

1 

 

https://en-

ege.sdamgia.ru/test?theme=98 

26 Вопросы по визуальному 

стимулу и ключевым 

словам. Выполнение 

варианта ЕГЭ 

1 

 

 

27 Описание фотографии на 

выбор. Выражения для 

описания фотографий. 

1 

 

https://en-

ege.sdamgia.ru/test?theme=59 

28 Описание фотографии на 

выбор. Выражения для 

описания фотографий. 

1  https://en-

ege.sdamgia.ru/test?theme=59 

29 Структура выполнения 

задания по сравнению 

двух фотографий. 

Выполнение варианта 

ЕГЭ 

1 

 

https://fipi.ru/ege 

30 Структура выполнения 

задания по сравнению 

двух фотографий. 

Выполнение варианта 

ЕГЭ 

1 

 

https://lesson.edu.ru 

31 Описание двух картинок: 

сходства и различия. 

1 
 

https://en-

ege.sdamgia.ru/test?theme=59 

32 Описание двух картинок: 

сходства и различия. 

1 
 

https://en-

ege.sdamgia.ru/test?theme=59 

33 Выполнение варианта 

ЕГЭ 

1 
 

https://fipi.ru/ege 

34 Выполнение варианта 

ЕГЭ 

1 1 https://fipi.ru/ege 

Общее количество часов по 

программе 
34 2  
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2.2.24.  Курс внеурочной деятельности  «Разговоры о важном» 

Пояснительная записка 

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. 

 

Программа реализуется в работе с обучающимися 11-ых классов. В запланировано 

проведение 34 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 учѐтом федеральных 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. Это позволяет на практике соединить обучающую и воспитательную 

деятельность педагога, ориентировать еѐ не только на интеллектуальное, но и на 

нравственное, социальное развитие ребѐнка.  

Это проявляется: 

 в выделении в цели программы ценностных приоритетов; 
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 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 занятии 

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, настоящее, позволяя сохранить и продолжить 

достижения, мудрость, опыт, традиции прошлых поколений; 

 историческая память есть культура целого народа, которая складывается из объединения 

индивидульных переживаний, и включает важнейшие нравственные качества: благодарность, 

уважение, гордость потомков за жизнь и подвиги предков. 

Осознание этой нравственной ценности базируется на конкретном содержании занятия. 

Например, тема «День народного единства» рассматривается на известных исторических 

фактах – единение людей, когда Родина нуждается в защите в 1612 г. 

 

2. Преемственность поколений 

 каждое следующее поколение учится у предыдущего: осваивает, воссоздаѐт, продолжает 

его достижения, традиции; 

 семья построена на сохранении преемственности поколений. Память о предыдущих 

поколениях бережно хранится в предметах, фото, вещах, а также в гуманном отношении к 

старшим поколениям. 
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Например, тема: «О взаимоотношениях в семье (День матери)». Обсуждается проблема: 

каждое поколение связано с предыдущими и последующими общей культурой, историей, 

средой обитания, языком общения. Каждый человек должен воспитывать в себе качества, 

которые были характерны для наших предков, людей далѐких поколений: любовь к родной 

земле, малой родине, Отечеству. 

 

3. Патриотизм — любовь к Родине 

 патриотизм (любовь к Родине) – самое главное качества гражданина; 

 любовь к своему Отечеству начинается с малого — с привязанности к родному дому, малой 

родине; 

 патриотизм строится на ответственности за судьбу своей родной земли; чувстве гордости за 

историю, культуру своего народа и народов России. 

Эта высшая нравственная ценность является приоритетной во всех сценариях 

«Разговоров о важном». В каждом сценарии, в соответствии с содержанием, раскрывается 

многогранность чувства патриотизма и его проявления в разных сферах человеческой жизни. 

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. 

 

4. 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)». 

 

5. 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 формируются 

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. 
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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 ребѐнка – 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». 

 

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 
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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: 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 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 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; 
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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 
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за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 

результате природных и антропогенных воздействий; владение умениями использовать 

карты разного содержания для выявления закономерностей и тенденций, получения нового 

географического знания о природных социально-экономических и экологических процессах 

и явлениях; владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; владение умениями применять географические знания для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, адаптации к изменению 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 ресурсосбережения при работе 

со средствами информатизации; понимания основ правовых аспектов использования 

компьютерных программ и работы в Интернете. 

Биология: владение основополагающими понятиями и представлениями о живой 

природе, 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. 

Естествознание: сформированность представлений о целостной современной 

естественнонаучной картине мира, о природе как единой целостной системе, о взаимосвязи 

человека, природы и общества; о пространственно- временных масштабах Вселенной; 

владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области естествознания, 

повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие техники и технологий; 

сформированность умения применять естественнонаучные знания для объяснения 

окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности жизнедеятельности, 

бережного отношения к природе, рационального природопользования, а также выполнения 

роли грамотного потребителя; сформированность представлений о научном методе познания 

природы и средствах изучения мегамира, макромира и микромира; сформированность 
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умений понимать значимость естественнонаучного знания для каждого человека, независимо 

от его профессиональной деятельности, различать факты и оценки, сравнивать оценочные 

выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой 

ценностей. 

Астрономия: сформированность представлений о строении Солнечной системы, 

эволюции звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности 

человека и дальнейшем научно-техническом развитии; осознание роли отечественной науки в 

освоении и использовании космического пространства и развитии международного 

сотрудничества в этой области. 

Экология: сформированность представлений об экологической культуре как условии 

достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, об 

экологических связях в системе "человек - общество - природа"; сформированность 

экологического мышления и способности учитывать и оценивать экологические последствия 

в разных сферах деятельности; владение умениями применять экологические знания в 

жизненных ситуациях, связанных с выполнением типичных социальных ролей; владение 

знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в области энерго- и 

ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, здоровья и безопасности 

жизни; сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, моральной 

ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде; 

сформированность способности к выполнению проектов экологически ориентированной 

социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью окружающей среды, 

здоровьем людей и повышением их экологической культуры. 

Основы безопасности жизнедеятельности: сформированность представлений о 

культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической 

безопасности как о жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также 

как о средстве, повышающем 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. 
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Содержание курса внеурочной деятельности 

с указанием форм организации и видов деятельности 

 

День знаний. Знакомство с проектами Российского общества «Знание». Возможности, 

которые предоставляют проекты общества «Знание» для обучающихся различных возрастов. 

Родина — не только место рождения. Природные и культурные памятники – чем 

гордимся, о чем помним, что бережем? 

Зоя Космодемьянская – еѐ подвиг бессмертен, еѐ 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 опуститься до 

«травли» других, необходимы всем. 

Давние культурные традиции России получают отражение в произведениях 

кинематографического искусства, которое имеет свой «золотой фонд», признанный во всем 

мире. Отечественное кино 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, 
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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 полноценные многодетные семьи. 

Что для каждого человека означает слово «Родина»? Это родители, семья, дом, друзья, 

родной город, регион, вся наша страна и народ. Чувство любви к своей Родине человек несет в 

себе всю жизнь, это его опора и поддержка. Родина – это не просто 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, сѐстры 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 интересные новогодние 

семейные традиции. Знакомство с обычаями и культурой новогодних праздников в нашей 

стране. 

Первая печатная книга в России – «Азбука» Ивана Фѐдорова. 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. 80 лет назад город-герой Ленинград был полностью 

освобожден от фашистской блокады. 

Кто такой союзник? Какие обязанности он на себя принимает, какими обладает 

правами? Что дает заключение союзного договора для государств? Союзники России – 

государства, которые разделяют и 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 учѐного-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 еѐ 

выбирает сегодня. Смекалка в военном деле. 280-летие со дня рождения великого русского 

флотоводца, командующего Черноморским флотом (1790— 1798); командующего русско-

турецкой эскадрой в Средиземном море (1798— 1800), адмирала (1799) Ф.Ф. Ушакова. 

Подлинность намерений — то, что у тебя внутри. Как найти своѐ 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 

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
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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. 

Героизм 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 должны стремиться 

поддерживать здоровый образ жизни. Физическое и психическое здоровье населения играют 

важную роль в укреплении экономического потенциала и социальной стабильности страны, 

повышают качество жизни каждого человека. Цирк как фантазийное и сказочное искусство. 

Цирк в России, История цирка, цирковые династии России. Знаменитые на весь мир 

российские силачи, дрессировщики, акробаты, клоуны, фокусники. Цирковые профессии. 

Главные события в истории покорения космоса. Отечественные космонавты- 

рекордсмены. Подготовка к полету — многолетний процесс. 

Николай 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 ее создания и 

деятельность. Причины, по которым дети объединяются. 

 

Тема Основное содержание Формы организации и виды деятельности 

обучающихся 

1.День знаний Знакомство с проектами    

Российского общества «Знание». 

Возможности,  которые 

предоставляют проекты 

общества «Знание» для 

обучающихся  различных 

возрастов. 

Участие во вступительной беседе. Просмотр 

ролика о необходимости знаний для жизненного 

успеха. 

Участие в мотивационной беседе о чертах 

характера, которые присущи людям с активной 

жизненной позицией, о мечтах и о том, как 

можно их достигнуть. 

2.Там, где 

Россия 

Родина — не только место 

рождения. История, культура, 

научные достижения: чем мы 

можем гордиться? 

Участие во вступительной беседе о России. 

Просмотр ролика о России. 

Интерактивная викторина. 

Чем полезны фенологические наблюдения. Их 

роль в жизни человека. 
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3.Зоя. 

К 100-летию со 

дня рождения 

Зои 

Космодемьянско

й 

Зоя Космодемьянская – еѐ 

подвиг бессмертен, еѐ имя стало 

символом мужества и 

стойкости, а жизнь служит 

примером беззаветной 

преданности Отечеству, истиной 

любви к своей Родине. 

Участие во вступительной беседе. Просмотр 

видеоролика о жизни и подвиге Зои. Участие в 

беседе о том, как воспитываются черты личности 

героя. Подвиг Зои был подвигом ради жизни 

будущих поколений. В защиту всего, что 

любила эта молодая девушка. Просмотр 

интерактивной карты, беседа о сохранении 

памятников героям. 

4.Избирательная 

система России  

(30 лет ЦИК) 

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. 

Участие во вступительной беседе. Просмотр 

видеоролика об истории Центральной 

избирательной комиссии. 

Обсуждение ситуаций, возникающих в связи с 

голосованием и выборами. 

Выполнение интерактивного задания 

«Избирательная система в России». 

5.День учителя 

(советники по 

воспитанию) 

Ценность профессии учителя. 

Советник по воспитанию – 

проводник в мир возможностей, 

создало государство для 

каждого ребенка в стране, 

наставник и «старший 

товарищ», помогающий как 

объединить школьный 

коллектив в дружную команду, 

так и выстроить 

траекторию развития каждому 

ребенку. 

Просмотр видеоролика. 

Участие в командной работе: каким должен быть 

современный Учитель? (создание кластера). 

Участие в дискуссии на одну из предложенных 

тем: «Если бы я был учителем, какими 

качествами обладал…, как относился бы к 

ученикам…, как готовился к занятиям…, какие 

вспомогательные средства использовал для 

проведения уроков?»; «Чем может помочь 

советник по воспитанию?» 

6.О взаимоотно-

шениях в 

коллективе 

(Всемирный 

день 

психического 

здоровья, 

профилактика 

буллинга) 

В условиях информационных 

пере-грузок, разнообразия 

быстро решаемых задач, 

экономической нестабильности, 

стрессы стали неотъемлемой 

составляю-щей 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 

Мотивационная беседа о взаимосвязи 

физического и психического здоровья. 

Игра «Верю - не верю» о стереотипах в 

отношении здоровья и здорового образа жизни. 

Просмотр отрывков из мультфильмов и 

фильмов, обсуждение их. Беседа о буллинге, его 

причинах и вреде, который он причиняет 

человеку. 

Мастер-класс «Магия игры», в ходе которого 

школьники участвуют в игровых упражнениях, 

помогающих снять стресс и психологическое 

напряжение, выплеснуть негативные эмоции. 

Мозговой штурм «Мои правила благополучия», 

в ходе которого школьники составляют список 

лайфхаков класса о том, как подростку 

справляться со стрессами, излишним давлением 

взрослых. 

Итоговая рефлексивная беседа, в ходе которой 
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самому не 

опуститься до «травли» других, 

необходимы всем. 

школьники обсуждают характеристики 

идеального коллектива, в котором им было бы 

комфортно находиться. . 

7.По ту сторону 

экрана. 115 лет 

кино в России 

Развитие отечественного кино 

отражает не только основные 

вехи развития страны, но и 

моделирует образ ее будущего. 

Кино, наряду с литературой и 

театром, позволяет человеку    

увидеть    себя,    как    в 

«зеркале», соотнести свои 

поступки с поступками героев, 

анализировать и 

рефлексировать, приобретать 

новые знания, знакомиться с 

миром профессий, с творчес-

твом талантливых людей, с 

историей и культурой страны. 

Мотивационная беседа о любимых 

мультфильмах и кинофильмах, жанрах кино. 

Просмотр видеоролика об истории 

российского игрового кино. 

Обсуждение ролика. 

Беседа о будущем кинематографа в цифровую 

эпоху. 

Интерактивная игра, в ходе которой школьники называют мультфильм или фильм по его отрывку. 

Игра «Ты - актер», где дети пробуют себя в 

роли актеров немого кино. 

Итоговая беседа о возможности создания 

собственного фильма о классе, сделанного 

руками школьников. 

8.День спецназа Подразделения специального 

назначения (спецназ) в России 

имеют особую значимость, они 

олицетворяют служение 

Отечеству, мужество и силу 

духа, беспримерное 

самопожертвование готовность 

мгновенно прийти на помощь 

Родине. Военнослужащие 

спецназа обладают особыми 

профессиональными, 

физическими и моральным 

качествами,     являются 

достойным примером 

настоящего мужчины. 

Участие во вступительной беседе, просмотр 

видеоролика о видах подразделений 

специального назначения в России. 

Участие в обсуждении: «Качества личности 

бойца спецназа». 

Выполнение интерактивного задания «Что 

важнее для  спецназовца – ум или сила?» 

9.День 

народного 

единства 

Смутное время в истории нашей 

страны. Самозванцы — одна из 

причин продолжавшейся Смуты. 

Ополчение во главе с князем 

Дмитрием Пожарским и 

земским старостой Кузьмой 

Мининым. 

Примеры единения народа не 

только в войне 

Участие во вступительной беседе о появлении 

праздника День народного единства. 

Знакомство с исторической справкой о событиях 

Смутного времени. 

Работа в группах: если бы вы жили в Смутное 

время, в чем вы бы увидели причины появления 

народных ополчений? Обмен мнениями. 

Дискуссия о том, что 4 ноября 1612 года воины 

народного ополчения продемонстрировали 

образец героизма и сплоченности всего народа 

вне зависимости от происхождения, 

вероисповедания и положения в обществе. 

Дискуссия о том, когда 

еще люди чувствуют, что им надо объединяться? 
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10.Россия: 

взгляд в 

будущее. 

Технологически

й 

суверенитет / 

цифровая 

экономика / 

новые 

профессии 

Технологический суверенитет  

решает задачи обеспечения  

безопасности, получения 

энергии,      продовольственной 

независимости, транспортной  

 связности. Логика 

развития  экономики 

предполагает защиту и 

формирование 

высокотехнологич-ных отраслей с высокой долей интеллектуальных  вложений.     

Развитие   цифровой  

экономии предпо-лагает  

выстраивание системы 

экономичес-ких, социальных и  

культурных отношений, 

основанных  на использовании 

 цифровых 

информационно-

коммуникационных технологий.  Появление новых профессий связано с цифровизацией  экономик движением    к технологическому суверенитету. 

Беседа о сущности понятий «суверенитет», 

«технологический суверенитет», «цифровая 

экономика». 

Просмотр видеоролика о цифровых технологиях, 

вошедших в современную жизнь многих россиян, 

в экономику, образование и культуру страны. 

Дискуссия, в ходе которой школьники 

высказывают свои мнения о возможностях и 

рисках, которые появляются в связи с 

проникновением искусственного интеллекта во 

многие сферы не только экономики, но и 

культуры, образования, спорта. 

Игра-викторина «Язык не для всех», в ходе 

которой школьники знакомятся с новыми 

понятиями в области цифровых технологий и с 

профессиями будущего. 

Интерактивное путешествие по городу 

профессий будущего, в ходе которого школьники 

знакомятся с двенадцатью направлениями 

профессиональной деятельности, которые 

охватывают 50 перспективных профессий. 

Рефлексивная беседа, в ходе которой педагог 

просит школьников завершить некоторые из 

предложений, например: «Самое большое 

открытие, которое я сделал на этом занятии – 

это…»; «Все говорят, что без цифры 

сегодняшняя жизнь просто невозможна, я с этим 

утверждением …»; «Если у меня спросят, готов 

ли я учится всю свою жизнь, то я отвечу …» 

11.О 

взаимоотно-

шениях в семье 

(День матери) 

Мама — важный человек в 

жизни каждого. Материнская 

любовь — простая и 

безоговорочная. 

Легко ли быть мамой? 

Участие в игре «Незаконченное предложение», 

во время которой каждый школьник продолжает 

предложение «Первое, что приходит в голову, 

когда я слышу слово «мама» …» 

Участие в групповом обсуждении случаев 

недопонимания мам и детей. 

Поиск причин этого в процессе групповой 

работы. 

Участие в беседе о том, что делает наших мам 

счастливыми 

12.Что такое 

Родина? 

(региональный 

и местный 

компонент) 

Что для каждого человека 

означает слово «Родина»? Это 

родители, семья, дом, друзья, 

родной город, регион, вся наша 

страна и народ. Чувство любви к 

своей Родине человек несет в 

себе всю жизнь, это его опора и 

поддержка. Родина – это не 

просто территория, 

это, прежде всего то, что мы 

любим и готовы защищать. 

Участие в беседе о том, когда каждый из нас 

чувствовал гордость при виде государственных 

символов нашей страны. Какова региональная 

символика? Что означают элементы герба, 

флага? 

Знакомство с традициями народов, живущих на 

территории России. 

Участие в дискуссии о том, что объединяет 

людей разных национальностей в одной стране, 

что им в этом помогает? 
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13.Мы вместе История создания Красного 

Креста. Особенности 

волонтерской деятельности. 

Волонтерство в России 

Знакомство школьников с информацией о 

создании в Международного Комитета Красного 

Креста. 

Участие в обсуждении вопроса: действительно 

ли создание именно этой организации можно 

считать началом волонтерского движения? 

Работа в группах по составлению списка 

особенностей волонтерской деятельности. 

Обмен историями из жизни о волонтѐрской 

деятельности 

14.Главный 

закон страны 

Значение Конституции для 

граждан страны. Знание прав и 

выполнение обязанностей. 

Ответственность — это 

осознанное поведение 

Участие   во    вступительной    беседе    о    

значении    слова 

«конституция» и о жизни без конституции. 

Участие в обсуждении ситуаций, в которых было 

нарушение прав или невыполнение 

обязанностей. 

Участие в игре «Незаконченное предложение», 

во время которой каждый школьник продолжает 

предложение «Нужно знать Конституцию, 

потому что…» 

Участие в дискуссии об осознанном поведении и 

личной ответственности 

15.Герои нашего 

времени 

Россия — страна с героическим 

прошлым. Современные герои 

— кто они? Россия начинается с 

меня? 

Участие во вступительной беседе о непростой 

судьбе нашей страны, о войнах, которые выпали 

на долю народа и о героизме тех, кто вставал на 

ее защиту. 

Участие в дискуссии о том, есть ли место 

героизму сегодня? 

Обсуждение мнений школьников. 

Участие в игре «Качества современного героя» 

16.Новогодние 

семейные 

традиции 

разных народов 

России 

Новый год — праздник всей 

семьи. Новогодние семейные 

традиции. Новогодние приметы. 

Различные традиции встречи 

Нового года у разных народов 

России. 

Игра «Вопрос из шляпы» (Все ли вы знаете о 

Новом годе?) Участие в дискуссии «Поделись 

новогодней традицией, 

которая объединяет народы нашей страны». 

Участие в беседе о том, что чаще всего мы 

мечтаем о материальных подарках, но есть ли 

что-то, что мы хотели бы изменить в себе в 

Новом году? 

Участие в разговоре о новогодних приметах, 

подарках. 

17.От А до Я. 

450 лет "Азбуке" 

Ивана Фѐдорова 

Способы передачи информации 

до появления письменности. 

Разница между азбукой и 

букварем. «Азбука», 

напечатанная Иваном 

Федоровым: 

«Ради скорого младенческого 

научения». 

 Беседа о разных способах передачи 

информации. Блиц-опрос «Интересные факты об 

Азбуке». 

Эвристическая беседа «Первая печатная 

«Азбука»: в чем особенности». 

Интерактивные задания, связанные с 

содержанием «Азбуки». 

18.Налоговая 

грамотность 

Современный человек должен 

обладать функциональной 

Беседа о том, что такое налоговая система. 

Блиц-опрос «Для чего государству необходим 
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грамотностью, в том числе 

налоговой. Для чего собирают 

налоги? Что они обеспечивают 

для граждан? Выплата налогов – 

обязанность каждого 

гражданина Российской 

Федерации. 

бюджет?». Беседа «Права и обязанности 

налогоплательщика». 

Интерактивное задание «Создай и распредели 

бюджет». 

19.Непокоренны

е. 

80 лет со дня 

полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской 

блокады 

Голод, морозы, бомбардировки 

— тяготы блокадного 

Ленинграда. Блокадный паек. 

Способы выживания 

ленинградцев. 

О провале планов немецких 

войск. О героизме советских 

воинов, 

освободивших город на Неве. 

Участие в блиц-опросе «Что вы знаете о блокаде 

Ленинграда; каким образом город попал в 

кольцо; зачем Гитлер хотел захватить город; 

почему Ладожское озеро называют дорогой 

жизни; чем стало полное освобождение 

Ленинграда от фашистской блокады для всей 

страны, для хода Великой Отечественной 

войны?» 

Беседа о том, что помогало людям выстоять в 

осажденном городе. 

Работа в парах с дальнейшим обобщением: 

почему планам Гитлера не суждено было 

сбыться? 

20.Союзники 

России 

Кто такой союзник? Какие 

обязанности он на себя 

принимает, какими обладает 

правами? Что дает заключение 

союзного договора для 

государств? Союзники России – 

государства, которые разделяют 

и поддерживают наши общие 

традиционные ценности, 

уважают культуру, стремятся к 

укреплению союзных 

государств и поддерживают 

их. 

Беседа о государствах-союзниках Российской 

Федерации. 

Блиц-опрос: «Какие традиционные

 ценности разделяют 

союзники?». 

Дискуссия: права и обязанности союзных 

государств. 

В чем заключается союзническая поддержка? 

Что Россия делает для союзников? 

21. 

190 лет со дня 

рождения Д. 

Менделеева. 

День российской 

науки 

Цивилизация без научных 

достижений. Научные и 

технические достижения в нашей 

стране. Вклад российских 

ученых в мировую науку. 

Д.И. Менделеев и роль его 

достижений для науки. 

Достижения науки в 

повседневной жизни. Плюсы и 

минусы научно- технического 

прогресса 

Участие во вступительной беседе о том, какой 

была бы жизнь человека без научных 

достижений. 

Участие в беседе об основных научных и 

технических достижениях в нашей стране. 

Участие в интерактивном задании «Д.И. 

Менделеев: не только химия». 

Участие в блиц – опросе

 «Примеры использования 

достижений науки в повседневной жизни». 

Работа в группах с дальнейшим обобщением: 

«Плюсы и минусы научно-технического 

прогресса» 

22.День 

первооткрывате

ля 

Россия является не только самой 

большой страной в мире, 

которую за ее продолжительную 

историю шаг за шагом 

Мотивационная беседа о первооткрывателях, 

открытиях и удивительных местах России. 

Мозговой штурм, в ходе которого школьники за 

1 минуту должны назвать 15 российских 
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исследовали, изучали, открывали 

русские землепроходцы. 

Удивительные уголки нашей 

страны сегодня может открыть 

для себя любой   школьник. 

городов; за вторую минуту - 15 российских рек; 

за третью – 15 названий деревьев, кустарников и 

цветов, которые растут в их регионе. 

Просмотр и обсуждение видеоролика Русского 

географического общества о русских 

землепроходцах. 

Игра «Своя игра», в которой разыгрываются 

вопросы об уникальных местах России и их 

первооткрывателях. 

Рефлексивная беседа со школьниками, в 

процессе которой они продолжают предложения, 

начало которых произносит педагог: 

«Я никогда не знал, что …»; «Если бы я делал 

пост в социальных сетях по итогам нашего 

сегодняшнего разговора, то я назвал бы его …»; 

«Каждый может стать первооткрывателем, 

потому что…». 

23.День 

защитника 

Отечества. 

280 лет со дня 

рождения 

Федора 

Ушакова 

День защитника Отечества: 

исторические традиции. 

Профессия военного: кто еѐ 

выбирает сегодня. 

Смекалка в военном деле. 280-

летие со дня рождения великого 

русского флотоводца, 

командующего Черноморским 

флотом (1790—1798); 

командующего русско-турецкой 

эскадрой в Средиземном море 

(1798— 1800), адмирала (1799) 

Ф.Ф. Ушакова. 

Участие в интеллектуальной разминке «Что вы 

знаете о Дне защитника Отечества». 

Участие в дискуссии о причинах выбора 

профессии военного. 

Участие в работе в парах: знакомство с 

примерами военных действий, в которых 

выручала смекалка. 

История и современность: уроки адмирала 

Ушакова. 

Участие в беседе о том, как жители России 

выражают свою благодарность  защитникам 

Отечества 

24.Как найти 

свое место в 

обществе 

Что нужно для того, чтобы 

найти друзей и самому быть 

хорошим другом? Примеры 

настоящей дружбы. Что нужно 

для того, чтобы создать 

хорошую семью и самому быть 

хорошим семьянином. 

Поддержка семьи в России. Что 

нужно, чтобы найти свое 

призвание и стать настоящим 

профессионалом. 

Поддержка профессионального 

самоопре-деления школьников в 

России. 

Проблематизирующая беседа о трех слагаемых 

успешной самореализации человека в обществе: 

дружбе, семье и профессии. 

Выступление федерального спикера (о примерах 

и способах самореализации человека в 

различных сферах общественной жизни). 

Рефлексивная беседа «Мое будущее», в ходе 

которой школьники обсуждают вопросы о том, 

как найти хороших друзей, как найти 

спутника/спутницу жизни, чем 

руководствоваться в выборе профессии. 

Групповая работа «Что я возьму с собой во 

взрослую жизнь?», в ходе которой школьники в 

каждой группе из набора карточек выбирают 5 и 

аргументируют всему классу свой выбор. В 

набор могут входить, например, карточки 

«умение готовить», «умение дружить», «умение 

учиться», «знать языки», «умение шутить» и т.д. 

25.Всемирный 

фестиваль 

Всемирный фестиваль 

молодежи – 2024. Сириус – 

Групповая работа по созданию

 кластера «Всемирный 
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молодежи федеральная площадка 

фестиваля. Исторические факты 

появления всемирного 

фестиваля молодежи и 

студентов. Фестивали, которые 

проходили в нашей стране. 

фестиваль молодежи». 

Историческая справка об истории 

возникновения Всемирного фестиваля молодежи. 

Беседа «Эмблемы и символы фестивалей». 

Дискуссия «Всемирный фестиваль

 молодежи –

 2024 в 

подробностях». 

26.«Первым 

делом 

самолеты». 

О гражданской 

авиации 

Легендарная история развития 

российской гражданской 

авиации. Героизм 

конструкторов, инженеров и 

летчиков-испытателей первых российских самолетов. Мировые рекорды российских летчиков. 

Современное

 авиа

строение. 

Профессии, связанные с 

авиацией. 

Проблематизирующая беседа «Почему человек 

всегда хотел подняться в небо?», в ходе которой 

обсуждаются события, связанные с первыми 

попытками человека «обрести крылья». 

Видеоролик об истории российской авиации, от 

первого полета в 1913 году на первом в мире 

четырехмоторном самолете 

«Русский витязь» до современных авиалайнеров 

"Суперджет", МС-21, Ил-114-300, Ту-214, Ил-96, 

"Байкал". 

Интерактивная игра «33 ступеньки в небо», в 

ходе которой школьники знакомятся с 

легендарными российскими пилотами, 

испытателями, конструкторами. 

Мастер-класс «Тренажер летчика», в ходе 

которого школьники выполняют некоторые 

упражнения и задания (например, «Компас», 

«Часы» и др.) которые предлагают современным 

пилотам при профотборе. 

Рефлексивная беседа «Я могу стать кем захочу, 

или уже нет?», в ходе которой подростки 

рассуждают об ограничениях, которые 

накладывает профессия пилота, о том, как 

может реализоваться 

мечта о небе, даже если нельзя стать летчиком. 

27.Крым. Путь 

домой 

Красивейший полуостров с 

богатой историей. История 

Крымского полуострова. 

Значение Крыма. 

Достопримечательности Крыма 

Участие в беседе о географическом положении 

Крыма с использованием карты. 

Самостоятельная работа по изучению 

информации по истории Крыма. Работа в группах 

с обобщением: что с древних времен привлекало 

разные народы в Крымском полуострове? 

Обмен мнениями: что бы вы рекомендовали 

посетить в Крыму 

28.Россия - 

здоровая 

держава 

Здоровый образ жизни – 

приоритетное направление в 

большинстве государств мира. 

Основные составляющие 

здоровья. Современные проекты, 

связанные со 

здоровьем. 

Дискуссия «Основные правила здорового образа 

жизни». Групповая работа: составление памятки 

о ЗОЖ. 

Дискуссия «Следуешь моде – вредишь 

здоровью» (о тату, пирсинге, энергетиках и т.д.). 

29.Цирк! Цирк! 

Цирк! (К 

Цирк как фантазийное и 

сказочное искусство. Цирк в 

Просмотр видеоролика об истории цирка в 

России, начиная с первого стационарного цирка, 
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Международном

у дню цирка) 

России, История цирка, 

цирковые династии России. 

Знаменитые на весь мир 

российские силачи, 

дрессировщики, акробаты, 

клоуны, фокусники. Цирковые 

профессии. 

построенного в Петербурге в 1877 году. 

Беседа о современном цирке, причинах его 

популярности у детей и взрослых, о видах 

циркового искусства (клоунаде, акробатике, 

эквилибристике, гимнастике, жонглировании, 

эксцентрике, иллюзионизме, пантомиме, 

дрессировке животных). 

Мастер-класс «Фокус здесь и сейчас», в ходе 

которого школьники разучивают несколько 

простых фокусов. 

Видео-викторина «Клоун», в ходе которой 

школьники знакомятся великими российскими 

клоунами (Юрий Никулин, Олег Попов, Юрий 

Куклачев, Вячеслав Полунин). 

Рефлексивная беседа о том, как важно уметь 

поддерживать оптимизм в себе и в окружающих. 

30.«Я вижу 

Землю! Это так 

красиво». 

Главные события в истории 

покорения космоса. 

Отечественные космонавты-

рекордсмены. 

Подготовка к полѐту — 

многолетний процесс. 

Художественный фильм 

«Вызов» - героизм персонажей и 

реальных людей. 

Участие во вступительной беседе об основных 

исторических событиях в космонавтике. 

Самостоятельная работа в группах: найти в 

интернете информацию о космонавте и сделать 

сообщение для одноклассников (Герман Титов, 

Валентина Терешкова, Алексей Леонов, 

Светлана Савицкая, Валерий Поляков, Елена 

Кондакова, Сергей Крикалев, Геннадий Падалка, 

Анатолий Соловьев). 

Участие в беседе о трудном процессе подготовки 

к полѐту. Обсуждение фильма «Вызов» - в чем 

заключался героизм главных действующих лиц и 

актрисы и режиссера фильма. 

31. 

215-летие со дня 

рождения Н. В. 

Гоголя 

Николай 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. 

Проблематизирующая беседа «Классик есть 

классик», в ходе которой школьники обсуждают, 

какие сюжеты, герои, ситуации из произведений 

Гоголя можно было назвать современными. 

Игра «Закончи фразу, ставшую крылатой», в 

ходе которой школьники продолжают 

знаменитые фразы из произведений Н. Гоголя. 

Интерактивная игра, в ходе которой школьники 

по отрывкам из телеспектаклей, кинофильмов, 

иллюстраций, созданных по произведениям 

Николая Гоголя, называют произведение и его 

главных героев. 

Дискуссия, в ходе которой школьники 

обсуждают фразу И.А. Гончарова «Он, смеша и 

смеясь, невидимо плакал…». 

32.Экологичное 

потребление 

Экологичное потребление — 

способ позаботиться о 

сохранности планеты. 

Экологические проблемы как 

следствия безответственного 

поведения человека. 

Участие во вступительной беседе об 

экологическом потреблении. Обсуждение 

экологических проблем, существующих в России, 

и роли людей в их появлении, поиски решений. 

Работа в группах по составлению общего списка 

эко-правил, которые легко может соблюдать 
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Соблюдать эко-правила — не 

так сложно 

каждый 

33.Труд крут История Праздника труда. 

Труд — это право или 

обязанность человека? 

Работа мечты. Жизненно 

важные  навыки 

Вступительная беседа об истории Праздника 

труда. 

Участие в дискуссии: «Труд — это право или 

обязанность человека?» 

Мозговой штурм — обсуждение критериев 

работы мечты. 

Блиц-опрос «Владеете ли вы элементарными 

трудовыми навыками?» 

34.Урок памяти История появления праздника 

День Победы. Поисковое 

движение России. Могила 

Неизвестного Солдата. 

Семейные традиции 

празднования Дня Победы. 

Бессмертный полк 

Участие во вступительной беседе об истории 

появления праздника День Победы. Участие в 

беседе о том, что заставляет тысячи человек 

заниматься поиском и захоронением останков 

погибших защитников Отечества? 

Обмен мнениями: есть ли в вашей семье 

традиция отмечать День Победы? Участвует ли 

семья в шествиях Бессмертного полка? 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы 

10 – 11 классы 

№  

занятия 

Тема Кол-во 

часов 

1. День Знаний 1 

2. Там, где Россия 1 

3. 100-летие со дня рождения Зои Космодемьянской 1 

4. Избирательная система России 1 

5. День учителя (советники по воспитанию) 1 

6. О взаимоотношениях в коллективе 1 

7. По ту сторону экрана 1 

8. День спецназа 1 

9. День народного единства 1 

10. Россия – взгляд в будущее 1 

11. День матери 1 

12. Что такое Родина? 1 

13. Мы вместе 1 

14. Главный закон страны 1 

15. Герои нашего времени 1 

16. «Новый год – традиции праздника разных народов России» 1 

17. От «А» до «Я». 450 лет «Азбуке» Ивана Федорова 1 

18. Налоговая грамотность 1 

19. Непокоренные (блокада Ленинграда) 1 

20. Союзники России 1 

21. Менделеев. 190 лет со дня рождения 1 

22. День первооткрывателя 1 

23. День защитника Отечества 1 

24. Как найти свое место в обществе? 1 

25. Всемирный фестиваль молодежи 1 
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26. Первым делом самолеты…. О гражданской авиации 1 

27. Крым – дорога домой 1 

28. Россия – здоровая держава 1 

29. Цирк! Цирк! Цирк! 1 

30. «Вижу Землю» 1 

31. 215 лет со дня рождения Гоголя 1 

32. Экологичное потребление 1 

33. Труд крут! 1 

34. Урок памяти 1 

Итого: 34 

 

 2.2.25. Курс внеурочной деятельности «Россия- мои горизонты» 

Пояснительная записка 

 

Одним из значимых направлений внеурочной деятельности является профориентация 

обучающихся 11 классов, позволяющая сконцентрироваться на достижении 

соответствующих личностных и предметных результатов, осознанно подойти к решению 

проблемы выбора индивидуальной образовательной траектории и направления получения 

профессионального образования. Мероприятия программы построены на основе системной 

модели содействия самоопределению обучающихся общеобразовательных организаций, 

основанной на сочетании мотивационно активизирующего, информационно-обучающего, 

практико-ориентированного и диагностико-консультативного подходов к формированию 

готовности к профессиональному самоопределению и вовлечению всех участников 

образовательного процесса.  

 

Цели и задачи изучения курса внеурочной деятельности  

Цель: формирование готовности к профессиональному самоопределению обучающихся  11 

классов общеобразовательных организаций.  

Задачи:  
• построение системы содействия профессиональному самоопределению обучающихся 

общеобразовательных организаций, основанной на сочетании мотивационно-

активизирующего, информационно-обучающего, практико- ориентированного и 

диагностико-консультационного подходов к формированию ГПС и вовлечению всех 

участников образовательного процесса;  

• выявление исходного уровня сформированности внутренней (мотивационноличностной) и 

внешней (знаниевой в виде карьерной грамотности) сторон готовности к профессиональному 

самоопределению у обучающихся и уровня готовности, который продемонстрирует 

обучающийся после участия в профориентационной программе;  

• формирование индивидуальных рекомендаций для обучающихся по построению 

образовательно-профессиональной траектории в зависимости от уровня осознанности, 

интересов, способностей, доступных им возможностей;  

• информирование обучающихся о специфике рынка труда и системе профессионального 

образования (включая знакомство с перспективными и востребованными в ближайшем 

будущем профессиями и отраслями экономики РФ) посредством различных мероприятий, в 

т.ч. профессиональных проб;  

• формирование у обучающихся навыков и умений карьерной грамотности и других 

компетенций, необходимых для осуществления всех этапов карьерной самонавигации, 

приобретения и осмысления профориентационно значимого опыта, активного освоения 

ресурсов территориальной среды профессионального самоопределения, самооценки 

успешности прохождения профессиональных проб, осознанного конструирования 
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индивидуальной образовательно-профессиональной траектории и ее адаптации с учетом 

имеющихся компетенций и возможностей среды;  

• формирование ценностного отношения к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне.  

 

В Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года одним 

из направлений считается трудовое воспитание и профессиональное самоопределение, 

которое реализуется посредством «воспитания у детей уважения к труду и людям труда, 

трудовым достижениям; содействия профессиональному самоопределению, приобщения 

детей к социально значимой деятельности для осмысленного выбора профессии». 

Подготовка обучающихся к самостоятельному, осознанному выбору профессии является 

обязательной частью гармоничного развития каждой личности и неотрывно рассматривается 

в связке с физическим, эмоциональным, интеллектуальным, трудовым, эстетическим 

воспитанием школьника, т.е. интегрирована в учебно-воспитательный процесс, а, 

следовательно, профориентационная работа в школах является одним из важнейших 

компонентов в развитии как отдельно взятого человека, так и общества в целом.  

 

Место и роль курса внеурочной деятельности в основной общеобразовательной 

программе. 

Программа реализуется в работе со школьниками 11 классов среднего общего образования. 

Программа курса рассчитана на 34 часа, в рамках которых предусмотрены такие формы 

работы, как беседы, дискуссии, мастер-классы, экскурсии на производство, решения кейсов, 

встречи с представителями разных профессий, профессиональные пробы, коммуникативные 

и деловые игры, консультации педагога и психолога. Занятия проводятся 1 раза в неделю в 

течение учебного года по четвергам.  

 

Взаимосвязь программы курса внеурочной деятельности с программой воспитания. 

Программа курса внеурочной деятельности разработана с учѐтом рекомендаций Примерной 

программы воспитания. Это позволяет на практике соединить обучающую и воспитательную 

деятельность педагога, ориентировать еѐ не только на интеллектуальное, но и на 

нравственное, социальное развитие учащегося.  

Это проявляется:  

• в приоритете личностных результатов реализации программы внеурочной деятельности, 

нашедших своѐ отражение и конкретизацию в Примерной программе воспитания;  

• в возможности включения школьников в деятельность, организуемую образовательной 

организацией в рамках курса внеурочной деятельности «Билет в будущее» программы 

воспитания;  

• в возможности проведения единых и общих тематических занятий в разновозрастных 

группах, организованных для профориентационной деятельности школьников, 

воспитательное значение которых отмечается в Примерной программе воспитания;  

• в интерактивных формах занятий для школьников, обеспечивающих большую их 

вовлеченность в совместную с педагогом и другими детьми деятельность и возможность 

образования на еѐ основе детско-взрослых общностей, ключевое значение которых для 

воспитания подчѐркивается Примерной программой воспитания.  

 

Особенности работы педагога по программе курса внеурочной деятельности «Россия - 

мои горизонты».  
Задача педагога состоит в том, чтобы сопровождать процесс профессиональной ориентации 

школьника, раскрывая потенциал каждого через вовлечение в многообразную деятельность, 
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организованную в разных формах. При этом результатом работы педагога в первую очередь 

является личностное развитие учащегося. Личностных результатов педагог может достичь, 

увлекая учащегося совместной и интересной им обоим деятельностью, устанавливая во 

время занятий доброжелательную, поддерживающую атмосферу, насыщая занятия 

содержанием ценностно значимым для обучающегося.  

Примерный алгоритм проведения аудиторных занятий по программе курса может 

быть такой:  

– приветствие школьников;  
– эмоциональная разрядка (короткие игры, маленькая притча, размышления учащихся о 

предложенном высказывании или цитате и т.п.);  

– проблематизация темы предстоящего занятия;  
– работа по теме занятия;  
– рефлексия.  

Важной особенностью занятий, повышающей их развивающий потенциал, является их 

интерактивность.  

 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 «Россия - мои горизонты»  

 

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 «Билет в будущее»;  

 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 своѐ поведение и поступки, поведение и поступки других людей с 

позиции нравственных и правовых норм с учѐтом 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;  
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 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.  

 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;  

 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 учѐтом 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;  
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 способность действовать в условиях неопределѐнности, 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 своѐ развитие, в том числе профессиональное;  

 умение оперировать терминами и представлениями в области концепции устойчивого 
развития;  

 умение оценивать свои действия с учѐтом 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 проведѐнного 

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, включѐнных 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;  
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 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 еѐ достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы;  

 уметь обобщать мнения нескольких участников программы проекта «Билет в будущее», 
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, приобретѐнному 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 учѐтом 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: монологописание, монолог-

рассуждение, монолог-повествование;  

 участие в диалоге разных видов: побуждение к действию, обмен мнениями, запрос 
информации, сообщение информации;  

 обсуждение и чѐткая формулировка цели, плана совместной групповой деятельности;  
 извлечение информации из различных источников, еѐ 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 (развѐртывание содержания в зависимости от цели текста, 
типа речи);  
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 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;  

 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 объѐма 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 
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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 определѐнного 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 приѐмами 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;  

 приобретение опыта использования полученных знаний, включая основы финансовой 
грамотности, в практической (включая выполнение проектов индивидуально и в группе) 

деятельности, в повседневной жизни для реализации и защиты прав человека и гражданина, 

прав потребителя (в том числе потребителя финансовых услуг) и осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; для анализа потребления домашнего хозяйства; для составления 

личного финансового плана; для выбора профессии и оценки собственных перспектив в 

профессиональной сфере; для опыта публичного представления результатов своей 

деятельности в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями аудитории и 

регламентом.  

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 еѐ достоверности;  

 умение интегрировать биологические знания со знаниями других учебных предметов;  
Изобразительное искусство:  

 сформированность системы знаний о различных художественных материалах в 

изобразительном искусстве; о различных способах живописного построения изображения; о 

стилях и различных жанрах изобразительного искусства; о выдающихся отечественных и 

зарубежных художниках, скульпторах и архитекторах.  

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).  

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

с указанием форм организации и видов деятельности 

 

Понятие «рынок труда». Что такое Россия с точки зрения рынка труда? Россия - страна 

безграничных возможностей и профессионального развития. Познавательные цифры и 

факты об отраслях экономического развития, профессиональных навыков и качеств, 

востребованных в будущем.  

Обзор развития следующих направлений:  
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• медицина и здоровье;  

• архитектура и строительство;  

• информационные технологии;  

• промышленность и добыча полезных ископаемых;  

• сельское хозяйство;  

• транспорт и логистика;  

• наука и образование;  

• безопасность;  

• креативные технологии;  

• сервис и торговля;  

• предпринимательство и финансы.  

Мотивационные истории «успеха» на примере интервью с представителями различных 

отраслей (сотрудник МЧС, инженер- технолог, ученый и другие). С чего начать 

проектирование собственного профессионального пути.  

 

Тематические профориентационные уроки по классам. 

 

В 11 классе: занятие  направлено помочь выпускникам взглянуть на различные 

жизненные сценарии и профессиональные пути, которые ждут их после окончания школы. 

Через призму разнообразия вариантов развития событий будет раскрыта и тема разнообразия 

выбора профессий в различных профессиональных направлениях. Формирование 

представления о выборе, развитии и возможных изменениях в построении персонального 

карьерного пути. Формирование позитивного отношения и вовлеченности обучающихся в 

вопросы самоопределения. Овладение приемами построения карьерных траекторий 

развития. Актуализация знаний по выбору образовательной организации: организации 

высшего образования (ВО, вузы) или организации среднего профессионального образования 

(СПО) как первого шага формирования персонального карьерного пути. 

Профориентационная диагностика и профпробы 

 

Профориентационная диагностика обучающихся позволяет определить требуемый 

объем профориентационной помощи и сформировать дальнейшую индивидуальную 

траекторию участия в программе профориентационной работы.  

Профессиональные пробы. Понятие «профессиональная проба». Профессиональная 

проба как средство актуализации профессионального самоопределения обучающихся. 

Разнообразие видов, форматов профессиональных проб. Содержание профессиональных 

проб. Расширение границ понимания профессиональных функций и приобретение 

обучающимися специфического опыта профессиональной деятельности. Проведение 

профессиональных проб в проекте возможно в следующих форматах: очном, онлайн, проба 

на платформе проекта (проводится в образовательной организации).  

При очном формате организуется выездная площадка в организациях 

профессионального и дополнительного образования, центрах опережающей 

профессиональной подготовки и т.п. Очный формат подразумевает непосредственное 

постоянное присутствие наставника площадки в месте проведения мероприятия.  

Онлайн-пробы предполагают постоянное удаленное присутствие наставника, который 

взаимодействует с участниками: инструктирует, демонстрирует выполнение рабочих 

операций, контролирует процесс выполнения и в режиме реального времени консультирует, 

оценивает результат, дает обратную связь и организует с участниками рефлексию по итогам 

пробы.  

Консультации по результатам диагностики. Сопровождение обучающихся по итогам 

диагностики (в индивидуальном или групповом формате).  
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Профориентационный рефлексивный урок (проводится в конце курса, по итогам 

проведения всех профориентационных мероприятий): разбор и обсуждение персональных 

рекомендаций (по возрастам). Разбор и обсуждение полученного опыта по итогам 

профессиональных проб и мероприятий. Постановка образовательных и карьерных целей 

(стратегических и тактических). Формирование планов образовательных шагов и 

формулирование траектории развития (последовательность реализации целей). 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы 

11-ые классы 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Кол-

во 

часов 

Форма проведения 

занятий 

Электронный 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

1. Вводный урок «Моя Россия – мои 

горизонты»  

(обзор отраслей экономического 

развития РФ – счастье в труде) 

1 Профориентацион-

ное занятие  

https://bvbinf o.ru/  

2.  Тематический профориентацион-

ный урок «Открой своѐ будущее» 

(введение в профориентацию) 

1 Профориентационн

ое занятие  

https://bvbinf o.ru/  

3. Профориентационная диагностика 

№ 1 «Мой профиль» и разбор 

результатов 

1  Диагностика https://bvbinf o.ru/ 

4. Профориентационная диагностика  

№ 1  

«Мои профсреды» и разбор 

результатов 

1  Онлайн-проба 

(моделирующая 

профессирнальная 

проба) 

https://bvbinf o.ru/ 

5. Профориентационное занятие 

«Система образования России» 

(дополнительное образование, 

уровни профессионального обра-

зования, стратегии поступления) 

1  Профориентацион-

ное занятие 

https://bvbinf o.ru/  

6. Профориентационное занятие 

«Пробую профессию в сфере 

науки и образования» 

(моделирующая онлайн-проба на 

платформе проекта «Билет в 

будущее» по профессии учителя, 

приуроченный к Году педагога и 

наставника) 

1 Профориентацион-

ное занятие  

https://bvbinf o.ru/  

7. Профориентационное занятие 

«Россия в деле» (часть 1)  

(на выбор: импортозамещение, 

авиастроение, судовождение, судо 

строение,лесная промышленность) 

1 Профориентацион-

ное занятие  

https://bvbinf o.ru/  

8. Профориентационная диагностика 

№ 2 «Мои ориентиры» и разбор 

результатов 

1  Диагностика https://bvbinf o.ru/ 

9. Профориентационное занятие 1 Профориентацион- https://bvbinf o.ru/  
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«Россия промышленная: узнаю 

достижения страны в сфере 

промышленности и производства» 

(тяжелая промышленность, 

добыча и переработка сырья) 

ное занятие  

10. Профориентационное занятие 

«Пробую профессию в сфере 

промышленности» 

(моделирующая онлайн - проба на 

платформе проекта «Билет в 

будущее» по профессиям на 

выбор: металлург, специалист по 

аддитивным технологиям и др.) 

1  Онлайн-проба 

(моделирующая 

профессирнальная 

проба) 

https://bvbinf o.ru/ 

11. Профориентационное занятие 

«Россия цифровая: узнаю 

достижения страны в области 

цифровых технологий» 

(информационные технологии, 

искусственный интеллект, 

робототехника) 

1 Профориентацион-

ное занятие  

https://bvbinf o.ru/  

12. Профориентационное занятие 

«Пробую профессию в области 

цифровых технологий» 

(моделирующая онлайн-проба на 

платформе проекта «Билет в 

будущее» по профессиям на 

выбор: программист, и т.д.) 

1  Онлайн-проба 

(моделирующая 

профессирнальная 

проба) 

https://bvbinf o.ru/ 

13. Профориентационное занятие 

«Россия в деле» (часть 2) на 

выбор: медицина, реабилитация, 

генетика) 

1 Профориентацион-

ное занятие  

https://bvbinf o.ru/  

14. Профориентационная диагностика 

№ 3 «Мои таланты» и разбор 

результатов 

1  Диагностика https://bvbinf o.ru/ 

15. Профориентационное занятие 

«Россия инженерная: узнаю 

достижения страны в области 

инженерного дела» 

(машиностроение, транспорт, 

строительство) 

1 Профориентацион-

ное занятие  

https://bvbinf o.ru/  

16. Профориентационное занятие 

«Пробую профессию в 

инженерной сфере» 

(моделирующая онлайн-проба на 

платформе проекта «Билет в буду-

щее» по профессиям на выбор: 

инженер-конструктор, 

электромонтер и др.) 

1  Онлайн-проба 

(моделирующая 

профессирнальная 

проба) 

https://bvbinf o.ru/ 

17. Профориентационное занятие 

«Государственное управление и 

1 Профориентацион-

ное занятие  

https://bvbinf o.ru/  
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общественная безопасность» 

(федеральная государственная, 

военная и правоохранительная 

службы, особенности работы и 

профессии в этих службах) 

18. Профориентационное занятие 

«Пробую профессию в сфере 

управления и безопасности» 

(моделирующая онлайн- проба на 

платформе проекта «Билет в 

будущее» по профессиям на 

выбор: специалист по 

кибербезопасности, юрист и др.) 

1  Онлайн-проба 

(моделирующая 

профессирнальная 

проба) 

https://bvbinf o.ru/ 

19. Профориентационное занятие-

рефлексия «Моѐ будущее – моя 

страна» 

1 Профориентацион-

ное занятие  

https://bvbinf o.ru/  

20. Профориентационное занятие 

«Россия плодородная: узнаю о 

достижениях агропромышленного 

комплекса страны» 

(агропромышленный комплекс) 

1 Профориентацион-

ное занятие  

https://bvbinf o.ru/  

21. Профориентационное занятие 

«Пробую профессию в аграрной 

сфере» (моделирующая онлайн - 

проба на платформе проекта 

«Билет в будущее» по профессиям 

на выбор: агроном, зоотехник) 

1  Онлайн-проба 

(моделирующая 

профессирнальная 

проба) 

https://bvbinf o.ru/ 

22. Профориентационное занятие 

«Россия здоровая: узнаю 

достижения страны в области 

медицины и здравоохранения» 

(сфера здравоохранения, 

фармацевтика и биотехнологии) 

1 Профориентацион-

ное занятие  

https://bvbinf o.ru/  

23. Профориентационное занятие 

«Пробую профессию в области 

медицины» (моделирующая 

онлайн-проба на платформе 

проекта «Билет в будущее» по 

профессиям на выбор: врач 

телемедицины, биотехнолог и др.) 

1  Онлайн-проба 

(моделирующая 

профессирнальная 

проба) 

https://bvbinf o.ru/ 

24. Профориентационное занятие 

«Россия добрая: узнаю о профес-

сиях на благо общества» (сфера 

социального развития, туризма и 

гостеприимства) 

1 Профориентацион-

ное занятие  

https://bvbinf o.ru/  

25. Профориентационное занятие 

«Пробую профессию на благо 

общества» (моделирующая онлайн 

- проба на платформе проекта 

«Билет в будущее» по профессиям 

1  Онлайн-проба 

(моделирующая 

профессирнальная 

проба) 

https://bvbinf o.ru/ 
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на выбор: менеджер по туризму, 

организатор благотворительных 

мероприятий и др.) 

26. Профориентационное занятие 

«Россия креативная: узнаю 

творческие профессии» (сфера 

культуры и искусства) 

1 Профориентацион-

ное занятие  

https://bvbinf o.ru/  

27. Профориентационное занятие 

«Пробую творческую профессию» 

(моделирующая онлайн-проба на 

платформе проекта «Билет в 

будущее» по профессиям на 

выбор: дизайнер, продюсер и др.) 

1  Онлайн-проба 

(моделирующая 

профессирнальная 

проба) 

https://bvbinf o.ru/ 

28. Профориентационное занятие 

«Один день в профессии» (часть 

1) (учитель, актер, эколог) 

1 Профориентацион-

ное занятие  

https://bvbinf o.ru/  

29. Профориентационное занятие 

«Один день в профессии» (часть 

2) (пожарный, ветеринар, повар) 

1 Профориентацион-

ное занятие  

https://bvbinf o.ru/  

30. Профориентационный сериал про-

екта «Билет в будущее» (часть 1) 

1 Профориентацион-

ное занятие  

https://bvbinf o.ru/  

31. Профориентационный сериал про-

екта «Билет в будущее» (часть 2) 

1 Профориентацион-

ное занятие  

https://bvbinf o.ru/  

32. Профориентационное занятие 

«Пробую профессию в инженер-

ной сфере»  

(моделирующая онлайн-проба на 

платформе проекта «Билет в 

будущее») 

1  Онлайн-проба 

(моделирующая 

профессирнальная 

проба) 

https://bvbinf o.ru/ 

33. Профориентационное занятие 

«Пробую профессию в цифровой 

сфере»  

(моделирующая онлайн - проба на 

платформе проекта «Билет в 

будущее») 

1  Онлайн-проба 

(моделирующая 

профессирнальная 

проба) 

https://bvbinf o.ru/ 

34. Профориентационное занятие 

«Пробую профессию в сфере 

промышленности» 

(моделирующая онлайн- проба на 

платформе проекта «Билет в 

будущее») 

1  Онлайн-проба 

(моделирующая 

профессирнальная 

проба) 

https://bvbinf o.ru/ 

 

 

 2.2.26. Курс внеурочной деятельности «Легкая атлетика» 

Пояснительная записка 

Предлагаемая программа по легкой атлетике имеет спортивно-оздоровительную 

направленность, предназначена для работы с учащимися 10 -11 классов, проявляющими 

интерес к физической культуре и спорту, для углубленного изучения раздела «Легкая 

атлетика» школьной программы. 
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Актуальность программы  

Легкая атлетика - один из основных и наиболее массовых видов спорта. Занятия 

общедоступны благодаря разнообразию ее видов, огромному количеству легко дозируемых 

упражнений, которыми можно заниматься повсюду и в любое время года. Различные виды 

бега, прыжков и метания входят составной частью в каждое занятие по легкой атлетике и 

тренировочный процесс многих других видов спорта. Занятия легкой атлетикой 

способствуют положительному оздоровительному эффекту и повышению социального 

статуса детей. Данный вид спорта формирует слагаемые физической культуры: крепкое 

здоровье, хорошее физическое развитие, двигательные способности, знания и навыки в 

области физической культуры. В системе физического воспитания легкая атлетика занимает 

главенствующее место благодаря разнообразию, доступности, дозируемости, а также ее 

прикладному значению. Основой легкоатлетических упражнений являются естественные и 

жизненно важные движения человека: ходьба, бег, прыжки, метания. Благодаря занятиям 

легкой атлетики ученик приобретает не только правильные двигательные навыки, но и 

развивает ловкость, быстроту, силу и выносливость. Занятия легкой атлетикой являются 

хорошей профилактикой различных заболеваний опорно-двигательной системы 

(плоскостопие, искривление ног, нарушение осанки, сколиоза), дыхательной и сердечно-

сосудистой системы, благотворно влияют на обменные процессы, повышают защитные силы 

организма. 

 

Отличительная особенность программы заключается в том, что с введением с 1 сентября 

2014 года в образовательных организациях физкультурно-спортивного комплекса «ГТО», 

который предусматривает сдачу учащимися контрольных нормативов, предусмотрено 

уделить большее количество учебных часов на совершенствование навыков и умений 

различных видов техники легкоатлетического многоборья, развивая быстроту, силу, 

ловкость, выносливость, гибкость повысить общую физическую подготовку, что позволит 

учащимся повысить уровень соревновательной деятельности и в других видах спорта.  

Реализации программы предполагает использование ИКТ, просмотра видеоматериала. 

В программе использованы данные спортивной практики, опыт педагогов физической 

культуры и спорта. 

Занятия легкой атлетикой являются общедоступным видом спорта, раскрывающим себя для 

занимающихся в разнообразие дисциплин, т.е. видов спортивных упражнений: бега, 

прыжков, метания, и вовлекающего детей в соревновательную деятельность. Занятия легкой 

атлетикой способствуют положительному оздоровительному эффекту, высокой 

работоспособности, развитию волевых качеств личности 

Участниками программы внеурочной деятельности по легкой атлетике являются 

учащиеся 10 - 11 классов 15–17 лет. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 40 минут. 

Программа рассчитана на 1 год обучения, 34 часа в год. 

Форма обучения включает в себя: теоретические занятия, практические занятия, групповые 

занятия, соревнования. 

Форма подведения итогов: участие в соревнованиях по легкой атлетике на школьном и 

районном уровне. 

 

Цель: формирование знаний, расширение и закрепление арсенала двигательных умений и 

навыков, достижение более высокого уровня развития двигательных способностей, 

приобщение регулярным тренировкам. 

 

Задачи: 

 формировать знания и умения в области легко атлетических упражнений. - обучить и 

совершенствовать технику двигательных действий. 
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 обучить простейшим способам контроля за физической нагрузкой, показателями физической 
подготовленности. 

 воспитывать организованность, самостоятельность, активность в процессе двигательной 
деятельности. 

 воспитывать нравственные и волевые качества личности учащихся. 

 воспитывать привычку к самостоятельным занятиям. 

 повышать техническую и тактическую подготовленность в данном виде спорта. - развивать 
основные физические качества: силу, быстроту, выносливость, координацию и гибкость. 

 расширять функциональные возможности организма. 

 укрепить физическое и психологическое здоровье. 

 дозировать физическую нагрузку с учѐтом состояния здоровья и функциональными 
возможностями организма. 

 повысить устойчивость организма к различным заболеваниям. 
 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

В результате освоения программы учащиеся будут 

знать: 

 историю возникновения и развития легкоатлетических упражнений в стране и в мире; 

 олимпийские игры современности; 

 правила техники безопасности, оказание помощи при травмах и ушибах; 

 названия разучиваемых легко атлетических упражнений; 

 технику выполнения легкоатлетических упражнений, предусмотренных учебной 

программой; 

 типичные ошибки при выполнении легкоатлетических упражнений; 

 упражнения для развития физических способностей (скоростных, силовых, скоростно-

силовых, координационных, выносливости, гибкости); 

 контрольные упражнения (двигательные тесты) для оценки физической подготовленности и 
требования к технике и правилам их выполнения; 

 основное содержание правил соревнований в беге на короткие и средние дистанции, 
прыжках в длину и в высоту с разбега, метании малого мяча (гранаты) на дальность; 

 игровые упражнения, подвижные игры и эстафеты с элементами лѐгкой атлетики. 
уметь: 

 соблюдать меры безопасности и правила профилактики травматизма на занятиях лѐгкой 

атлетикой; 

 технически правильно выполнять предусмотренные учебной программой легкоатлетические 

и контрольные упражнения (двигательные тесты); 

 контролировать своѐ самочувствие (функциональное состояние организма) на занятиях 

лѐгкой атлетикой; 

 выполнять обязанности судьи по бегу, прыжкам, метаниям. 

демонстрировать: 

правильно:  

 выполнять основы движения в ходьбе, беге, прыжках, метаниях; 

 с максимальной скоростью бегать 30, 60, 100 м, равномерном темпе 10-25 мин.; 

 стартовать из различных исходных положений; 

 отталкиваться и приземляться на ноги в яму для прыжков после быстрого разбега; 

 преодолевать с помощью бега и прыжков полосу из 3-5 препятствий; 

 прыгать в высоту с прямого и бокового разбега с 7-9 шагов; 

 метать небольшие предметы, мячи массой до 150г, гранаты на дальность с места и разбега из 

разных исходных положений (стоя, с колена, сидя) правой и левой рукой. 
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Универсальными компетенциями учащихся являются: 

 умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей. 

 доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе общения и 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

 организовывать и проводить легкоатлетические упр. во время самостоятельных занятий. 
 

Личностными результатами освоения учащимися являются следующие умения: 

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 
целей; 

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие 
интересы. 

 

Метапредметными результатами учащихся являются следующие умения: 

 организовывать самостоятельную деятельность с учѐтом требований еѐ безопасности, 
сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 
 технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

  

Предметными результатами учащихся являются следующие умения: 

 организовывать и проводить со сверстниками легко атлетические упр. и элементы 
соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

 организовывать и проводить игры с разной целевой направленностью 

 применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 
различных изменяющихся, вариативных условиях. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

с указанием форм организации и видов деятельности 

 

Беговые упражнения 
Овладение техникой спринтерского бега. 

История лѐгкой атлетики. Высокий и низкий старт от 10 до 15 м. Бег с ускорением от 30 до 

40 м. Скоростной бег до 40 м. Бег на результат 60 м. 

Овладение техникой длительного бега 

Бег в равномерном темпе от 10 -25 мин. 

Бег 1000-3000 м. 

Прыжковые упражнения 
Овладение техникой прыжка в длину 

Прыжки в длину с 7—9 шагов разбега. 

Прыжки в длину с 9—11 шагов разбега 

Овладение техникой прыжка в высоту 

Прыжки в высоту с 3—5 шагов разбега. 

Процесс совершенствования прыжков в высоту 

Метание малого мяча 
Овладение техникой метания малого мяча в цепь и на дальность 

Метание теннисного мяча с места на дальность отскока от стены, на заданное расстояние на 

дальность, в коридор 5-6 м, в горизонтальную и вертикальную цель (Ix1) с расстояния 6-8 м, 

с 4-5 бросковых шагов на дальность и заданное расстояние. Бросок набивного мяча (2 кг) 

двумя руками из-за головы, от груди, снизу вперѐд-вверх, из положения стоя грудью и боком 
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в направлении броска с места; то же с шага; снизу верх на заданную и максимальную высоту. 

Ловля н/б мяча (2 кг) двумя руками после броска партнѐра, после броска вверх: с хлопками 

ладонями, после поворота на 90°, после приседания. 

Развитие выносливости 
Кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на местности, минутный бег, эстафеты, круговая 

тренировка. 

Развитие скоростно-силовых способностей 
Всевозможные прыжки и многоскоки, метания в цель и на дальность разных снарядов из 

разных исходных положений, толчки и броски набивных мячей весом до 3 кг с учѐтом 

возрастных и половых особенностей. 

Развитие скоростных способностей 
Эстафеты, старты из различных исходных положений, бег с ускорением, с максимальной 

скоростью.  

Знания о физической культуре 

Влияние л/а упр. на укрепление здоровья и основные системы организма; название 

разучиваемых упр. и основы правильной техники их выполнения; правила соревнований в 

беге, прыжках и метаниях; разминка для выполнения л/а упр.; представления о темпе, ско-

рости и объѐме л/а упр., направленных на развитие выносливости, быстроты, силы, 

координационных способностей. Правила т. б. при занятиях л/а. 

 

Формы аттестации 
Опрос учащихся по пройденному материалу. 

Наблюдение за учащимися во время тренировочных занятий и соревнований. 

Мониторинг результатов по окончанию курса обучения. 

Контроль соблюдения техники безопасности. 

Привлечение учащихся к судейству соревнований школьного уровня. 

Контрольные тесты. 

Выполнение контрольных упражнений. 

Контроль выполнения установок во время тренировок и соревнований. 

Результаты соревнований. 

 

Оценочные материалы 
1. Государственные требования к уровню физической подготовленности населения при 

выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) (возрастная группа от 15 до 17 лет) 

2. Уровень физической подготовленности учащихся 15-17 лет (таблица) 

3. Таблица нормативов по легкой атлетике для учащихся 15-17 лет 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы 

 

№ 

п/п 
Темы занятий 

кол-во 

часов 
теория практика 

1 Основы знаний 
1 

в процессе 

занятий 

 

2 Бег на короткие дистанции (спринт) 30-

60-100м 
6 

в процессе 

занятий 

6 

 

3 Бег на средние дистанции 300-500-600-

800м 
4 

в процессе 

занятий 

4 

4 Бег на длинные дистанции 1000-2000- 4 в процессе 4 



396 

 
 

3000м занятий 

5 Кросс 
2 

в процессе 

занятий 

2 

6 Эстафетный бег 
2 

в процессе 

занятий 

2 

7 прыжок в длину с разбега способом 

«согнув ноги» 
4 

в процессе 

занятий 

4 

8 прыжок в высоту с разбега способом 

«перешагивание» 
4 

в процессе 

занятий 

4 

9 Метание малого мяча 
4 

в процессе 

занятий 

4 

10 Метание гранаты 
3 

в процессе 

занятий 

3 

11 Полоса препятствий в процессе занятий 

12 Подвижные игры и эстафеты в процессе занятий 

13 Физическая подготовка (офп сфп) в процессе занятий 

14 Судейская практика 

 

 в процессе 

занятий 

Итого: 34   

 

 

 2.2.27. Курс внеурочной деятельности «В мире педагогических 

профессий» 

Пояснительная записка 

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. 

 Для активизации процессов личностного и профессионального самоопределения 

старшеклассников должна проводиться целенаправленная работа по их подготовке к 

осознанному выбору педагогических специальностей. 

Основная цель программы – создание условий для профессионального 

самоопределения обучающихся и формирование позитивной установки на выбор 

педагогической профессии старшеклассников формирование гуманистического 

мировоззрения и психологической культуры учащихся, развития профессионально важных 

качеств будущего специалиста  в области психологии и педагогики.  

Задачи программы  
- развитие мотивов профессионального выбора и потребности в профессиональном 

самоопределении посредством формирования целостного представления о педагогической 

деятельности; 

- создание условий для анализа обучающимися требований к профессиональной 

педагогической деятельности; 

- способствование осмыслению специфики педагогической профессии; 

- развитие умения конструктивного общения,  саморегуляции поведения и 

деятельности, способности работать в команде; 

-формирование важнейших жизненных навыков, способствующих успешной адаптации 

в обществе; 
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-формирование устойчивых навыков конструктивного общения, развития социальной 

компетентности; 

-формирование основ культуры интеллектуального труда; 

Программа реализуется в работе с обучающимися 10 - 11-ых классов. В 2023–2024 учебном 

году запланировано проведение 34 внеурочных занятий. Занятия проводятся 1 раз в неделю. 

В преподавании курса психологии применяются известные в мировой педагогической 

и психологической практике методы обучения: словесные методы, методы проблемного 

обучения, метод погружения, метод проектов, метод наблюдения, анализ продуктов 

деятельности, анкетирование и др. А также методы, адаптированные к условиям школьного 

обучения. К ним относятся: 

 - метод социально-психологического треннинга: 

-дискуссионные методы (обсуждение конфликтов, анализ ситуации морального 

выбора); 

 -игровые методы – дидактические (поведенческое научение, интонационно-речевой и 

видеотренинг) и творческие игры (игровая психотерапия, психодраматическая коррекция, 

трансактивный метод осознания коммуникативного поведения); 

-метод творческого самовыражения (через литературное, научное, художественное и 

др. виды творчества); 

 -методы психической саморегуляции и тренировки психических функций (аутогенная 

тренировка, психофизическая гимнастика, приемы эмоциональной разгрузки); 

-методики арт-терапии. 

Освоение учебного материала даст обучающимся возможность приблизиться к 

пониманию феномена человека, уникальности его внутреннего мира и неразрывной связи с 

миром внешним, другими людьми, нациями, человечеством в целом. Обучающиеся смогут 

научиться моделировать свое будущее, принимать решения, делать выбор и нести за него 

ответственность, отстаивать свои права, уважая интересы других людей, что позволит 

ощущать себя полноправными гражданами общества, активными субъектами деятельности и 

социальной действительности. 

Взаимосвязь с программой воспитания 

Программа курса внеурочной деятельности разработана с учѐтом федеральных 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. Это позволяет на практике соединить обучающую и воспитательную 

деятельность педагога, ориентировать еѐ не только на интеллектуальное, но и на 

нравственное, социальное развитие, личностное  развитие учащегося.  

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 занятии 

В основе определения тематики внеурочных занятий лежат два принципа: 

3) соответствие датам календаря; 

4) значимость для обучающегося события (даты), которое отмечается в календаре в текущем 

году. 

 

Даты календаря можно объединить в две группы: 

3. Даты, связанные с событиями, которые отмечаются в постоянные числа ежегодно 

(государственные и профессиональные праздники, даты исторических событий). Например, 
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«День народного единства», «День защитника Отечества», «Новогодние семейные 

традиции разных народов России», «День учителя (советники по воспитанию)», «День 

российской науки» и т. д. 

4. Юбилейные даты выдающихся деятелей педагогики, психологии, различных 

отраслей науки. Например, «День учителя», «День российской науки», «Всемирный день 

психолога»; «200-летие со дня рождения К.Д. Ушинского»; «190-летие со дня 

рождения Д. Менделеева». 

В программе предлагается несколько тем внеурочных занятий, которые не связаны с 

текущими датами календаря, но являющиеся важными в воспитании школьника. К 

примеру: «Мировоззрение и самоопределение»,  «Способности и склонности»;  «Выбор 

будущей профессии», «Педагогическая профессия сегодня»; «Мой идеал педагога»;  

«Психология повседневной жизни», «Психологическая подготовка к экзаменам»  и др. 

Следует отметить, что в планируемых результатах каждого сценария внеурочного занятия 

выделяются нравственные     ценности, которые являются предметом обсуждения.  

Особенности реализации программы 

Личностное развитие ребѐнка – 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 - дать возможность школьнику анализировать, сравнивать и выбирать 

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; 

 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; 
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 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, 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 эмоционального интеллекта, понимания эмоций, чувств других людей; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

должны отражать:  

 умение выбирать успешные стратегии в различных ситуациях  

 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 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  

1. Знание общественно-исторической обусловленности человеческих способностей. 
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2. Понимание психологических механизмов развития способностей. 

3. Формирование представления о специальных способностях и их связи с 

педагогической деятельностью. 

4. Формирование представления о том, что роднит понятия «способности», «склонности» 

и что дает основания их различать. 

5. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию.   

6. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

7. Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм 

взаимопонимания. 

8. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества.  

9. Формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности. 

10. Формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни.  

11. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

12. Представление о пдагогической культуре как части общей культуры. 

13. Понимание роли педагогики и психологии в современной духовной жизни и познании 

человеком самого себя и других людей. 

14. Формирование представления о способах преодоления трудностей, осознание 

особенностей собственного поведения в трудных жизненных ситуациях.  

15. Формирование представления о психологической помощи и особенностях применения 

психологических знаний в разных сферах общественной жизни, в том числе в 

педагогической деятельности.  

16. Определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

17. Профориентация и знакомство с профессиями психолог и педагог. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

с указанием форм организации и видов деятельности 

«В мире педагогической профессии» (10-11 класс) 

Введение  

1. Знакомство с тематикой, целями и задачами факультативных занятий. Портфолио 

обучающегося как форма представления результатов личностного и профессионального 

самоопределения.  

 

Раздел 1. Педагогическая профессия: вчера, сегодня, завтра  

2.   Мир профессий и место педагогической профессии в нем  
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Понятие о профессии, специальности и квалификации. Современный рынок труда и его 

требования к профессионалу. Профессии типа «Человек — Человек». Педагог: знакомство с 

профессией. Требования к профессии педагога, предъявляемые со стороны общества. 

Социальная значимость труда педагога. Особенности педагогической профессии. Спектр 

педагогических специальностей.  

5.  История становления и развития педагогической профессии  

Становление и развитие педагогической профессии: от античности до наших дней. У истоков 

воспитания человека. Семья как первооснова воспитания ребенка. Воспитательный 

потенциал традиций. Мудрость народной педагогики.  

4.   Педагогическая профессия сегодня  

Содержание педагогической профессии. Педагогическая деятельность: сущность, структура, 

функции. Педагогическая деятельность как взаимодействие. Учитель и ученик как субъекты 

педагогического взаимодействия. Педагогическое общение и сотрудничество как основа 

педагогического взаимодействия.  

Диалог поколений: встреча с ветеранами педагогического труда, опытными педагогами, 

молодыми специалистами и студентами педагогического университета.  

5.   Будущее педагогической профессии  

Появление новых педагогических специальностей и квалификаций как ответ на 

социокультурные вызовы. Престиж педагогической профессии. Плюсы и минусы 

педагогической профессии. «Мой голос в защиту педагогической профессии» (эссе).  

  

Раздел 2. Образ современного педагога 

6.   Мой идеал педагога 

 Характеристики «портрета идеального педагога» с точки зрения старшеклассников.  

7.    Педагогическая интеллигенция – духовная элита общества  

Призвание педагога. Культурно-историческая миссия педагога. Жизнь и деятельность 

Выдающихся педагогов разных исторических эпох. Роль педагога в современном обществе. 

Педагог как проводник гуманности, духовности и культуры.  

8.   Художественный образ педагога  

Образ педагога в произведениях литературы. Образ педагога в искусстве. Образ педагога в 

кино.  

9.    Имидж современного педагога  

Структурные компоненты имиджа педагога. Кодекс этики педагога. Культура речи и 

артистизм педагога. Невербальное поведение. Визуальный образ педагога. Менталитет: 

интеллект, духовная практика. Приемы создания имиджа. Умения самопрезентации.  

10.   Модель современного педагога  

Общая и профессиональная культура педагога. Профессиональные умения и личностные 

качества педагога. Генезис образа учителя в XX-XXI веках. Конструирование модели 

современного педагога.  

 

Раздел 3.  Открой в себе педагога  

11.  Гностические способности  

Способности, необходимые для изучения ребенка (его возрастных, индивидуальных 

особенностей, личностных качеств, взаимоотношений со сверстниками, взрослыми, степени 

эмоционального благополучия), коллектива в целом и др. Проявление гностических 

способностей в разработке плана наблюдения, вопросов беседы, анкеты и др.  

12.  Конструктивные способности  

Способности, необходимые для проектирования образовательного процесса с учетом 

результатов диагностики. Проявление конструктивных способностей в планировании 
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деятельности, разработке календарного плана учебной/воспитательной работы, составлении 

конспектов занятий и др.  

13.  Организаторские способности  

Способности, необходимые для организации индивидуальной/парной/коллективной 

деятельности обучающихся, их родителей, коллег, а также для правильной организации 

собственной работы. Проявление организаторских способностей в проведении 

воспитательных мероприятий. Самоорганизация и самоменеджмент.  

14.   Коммуникативные способности  

Способности, необходимые для установления быстрого контакта и педагогически 

целесообразных взаимоотношений с отдельными детьми и со всей группой, с родителями 

обучающихся, с коллегами по работе, с руководителем учреждения образования и его 

коллективом. Педагогический такт. Эмпатия в педагогическом общении.  

15.  Рефлексивные способности  

Способности, необходимые для осуществления педагогом анализа и оценки различных видов 

и областей собственной активности, деятельности обучающихся и состоявшегося 

педагогического взаимодействия. Проявление рефлексивных способностей в рефлексивном 

слушании, анализе урока/воспитательного мероприятия, написании характеристики 

учащегося и др.  

16. Способности к разрешению конфликтов  

Способности, необходимые для предупреждения и разрешения конфликтных ситуаций. 

Причины конфликтов. Этапы развития конфликта, стратегии управления конфликтом. 

Алгоритмы анализа конфликтных ситуаций. Способы и условия предупреждения 

конфликтов.  

 

Раздел 4. Психологические аспекты личности педагога 

17. Юность – пора самоопределения  

Что такое самоопределение, мировоззрение, идентичность, рефлексия, смысл жизни. Какова 

роль временной перспективы для самоопределения и личностного развития. Как эффективно 

использовать время своей жизни, планирование. 

18. Личностное самоопределение  

Чувства, как отражение личности человека, его индивидуальных особенностей и жизненного 

опыта. Структура и роль чувств, эмоций и эмоциональных состояний. Развитие чувств в 

онтогенезе. Высшие чувства. Психологическая характеристика чувств. 

19. Профессиональное самоопределение  

Личностные факторы профессионального самоопределения. Условия успешного 

профессионального самоопределения. Выбор будущей профессии. Индивидуальный стиль 

деятельности. Карьера 

20. Социальное самоопределение  

Роль и значение семьи в жизни человека. Психологические особенности мужчин и женщин, 

социальные стереотипы. Любовь в семье. Психологическая  совместимость.  

21. Что может нарушить процесс самоопределения  

Психологические барьеры. Психологический  стресс, его причины, формы  и способы  

преодоления. Психологические зависимости. Способы уверенного отказа. 

22. Профориентация. Мои педагогические и психологические способности. Я в 

педагогической профессии. Характер. Темперамент. Способности.  

23.  Педагогические пробы. Посещение уроков учителей-мастеров: наблюдение и анализ 

профессиональных умений и личностных качеств современного учителя.  

24. Проведение микроисследования «Как поднять престиж педагогической профессии?». 

25. Итоговая конференция «Педагог XXI века». Обобщение основных аспектов проблемы 

самоопределения личности.   
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№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Кол-во   

часов 

1 Введение 1 

 Раздел 1. Педагогическая профессия: вчера, сегодня, завтра  

2 Мир профессий и место педагогической профессии 1 

3 История становления и развития педагогической профессии 1 

4 Педагогическая профессия сегодня 1 

5 Будущее педагогической профессии 1 

 Раздел 2. Образ современного педагога  

6 Мой идеал педагога 1 

7 Педагогическая интеллигенция – духовная элита общества 1 

8 Художественный образ педагога 1 

9 Имидж современного педагога 1 

10 Модель современного педагога 1 

 Раздел 3. Открой в себе педагога  

11 Гностические особенности 1 

12 Конструктивные особенности 1 

13 Организаторские способности  1 

14 Коммуникативные способности 1 

15 Рефлексивные способности 1 

16 Способности к разрешению конфликтов 1 

 Раздел 4. Психологические аспекты личности педагога 

 
 

17 Юность – пора самоопределения 2 

18 Личностное самоопределение  

 
2 

19 Профессиональное самоопределение  

 

2 

20 Социальное самоопределение  

 
2 

21 Что может нарушить процесс самоопределения 2 

22 Профориентация 2 

23 Педагогические пробы 4 

24 Итоговая конференция «Педагог XXI века» 2 

 Итого  34 

 

Тематическое планирование 

 

№
 п

/п
 

Тема Виды  деятельности 

обучающихся 

Основные 

понятия  

 Введение.   

1 Общие понятия о 

самоопределении 

Знакомство с тематикой, целями и 

задачами факультативных занятий. 

Портфолио обучающегося как форма 

представления результатов личностного 

Самопределение, 

психологическая 

готовность к 

самоопределению, 
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и профессионального самоопределения.  социализация, 

индивидуализаци

я, ценностные 

ориентации 

 Раздел 1. 

Педагогическая 

профессия: вчера, 

сегодня, завтра  

  

2 Мир профессий и 

место 

педагогической 

профессии в нем  

Понятие о профессии, 

специальности и квалификации. 

Современный рынок труда и его 

требования к профессионалу. Профессии 

типа «Человек — Человек». Педагог: 

знакомство с профессией. Требования к 

профессии педагога, предъявляемые со 

стороны общества. Социальная 

значимость труда педагога. Особенности 

педагогической профессии. Спектр 

педагогических специальностей.  

Профессия, 

специальность,  

квалификация, 

профессионал, 

профессиограма.  

3 История 

становления и 

развития 

педагогической 

профессии  

 

Становление и развитие педагогической 

профессии: от античности до наших 

дней. У истоков воспитания человека. 

Семья как первооснова воспитания 

ребенка. Воспитательный потенциал 

традиций. Мудрость народной 

педагогики 

Воспитание, 

воспитатель 

педагогика, 

педагог, традиция, 

тьютор 

4 Педагогическая 

профессия сегодня  

Содержание педагогической профессии. 

Педагогическая деятельность: сущность, 

структура, функции. Педагогическая 

деятельность как взаимодействие. 

Учитель и ученик как субъекты 

педагогического взаимодействия. 

Педагогическое общение и 

сотрудничество как основа 

педагогического взаимодействия.  

Диалог поколений: встреча с 

ветеранами педагогического труда, 

опытными педагогами, молодыми 

специалистами и студентами 

педагогического университета.  

Учитель, ученик, 

педагогическое 

общение; 

Сотрудничество, 

диалог, монолог, 

дискуссия 

5 Будущее 

педагогической 

профессии  

Появление новых педагогических 

специальностей и квалификаций как 

ответ на социокультурные вызовы. 

Престиж педагогической профессии. 

Плюсы и минусы педагогической 

профессии. «Мой голос в защиту 

педагогической профессии» (эссе) 

Престижность, 

значимость, 

авторитетность, 

значимость. 

 Раздел 2. Образ 

современного 

педагога 
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6 Мой идеал 

педагога 

 

Характеристики «портрета 

идеального педагога» с точки зрения 

старшеклассников.  

Креаативность, 

компетентность, 

толерантный 

7 Педагогическая 

интеллигенция – 

духовная элита 

общества  

Призвание педагога. Культурно-

историческая миссия педагога. Жизнь и 

деятельность Выдающихся педагогов 

разных исторических эпох. Роль педагога 

в современном обществе. Педагог как 

проводник гуманности, духовности и 

культуры.  

Гумманизм, 

духовность, 

патриотизм 

8 Художественный 

образ педагога  

Образ педагога в произведениях 

литературы. Образ педагога в искусстве. 

Образ педагога в кино.  

 

9   Имидж 

современного 

педагога  

Структурные компоненты имиджа 

педагога. Кодекс этики педагога. 

Культура речи и артистизм педагога. 

Невербальное поведение. Визуальный 

образ педагога. Менталитет: интеллект, 

духовная практика. Приемы создания 

имиджа. Умения самопрезентации.  

 

Имидж, этика, 

культура речи, 

креативность, 

стиль, экспрессия, 

интеллект, 

саморазвитие.  

10 Модель 

современного 

педагога  

Общая и профессиональная культура 

педагога. Профессиональные умения и 

личностные качества педагога. Генезис 

образа учителя в XX-XXI веках. 

Конструирование модели современного 

педагога.  

Коммуникация, 

саморазвитие, 

профессионализм 

 Раздел 3.  Открой в 

себе педагога  

 

  

11 Гностические 

способности  

 

 

Способности, необходимые для 

изучения ребенка (его возрастных, 

индивидуальных особенностей, 

личностных качеств, взаимоотношений 

со сверстниками, взрослыми, степени 

эмоционального благополучия), 

коллектива в целом и др. Проявление 

гностических способностей в разработке 

плана наблюдения, вопросов беседы, 

анкеты и др.  

Методы 

исследования, 

Анкетирование, 

тестирование, 

открытые и 

закрытые 

вопросы, 

валидность, 

надежность, 

достоверность 

12 Конструктивные 

способности  

Способности, необходимые для 

проектирования образовательного 

процесса с учетом результатов 

диагностики. Проявление 

конструктивных способностей в 

планировании деятельности, разработке 

календарного плана 

учебной/воспитательной работы, 

составлении конспектов занятий и др.  

Учебный план, 

содержание, 

методики оценки 

достижения 

результата 

13 Организаторские Способности, необходимые для Самоорганизация 
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способности  

 

организации индивидуальной/ парной/ 

коллективной деятельности 

обучающихся, их родителей, коллег, а 

также для правильной организации 

собственной работы. Проявление 

организаторских способностей в 

проведении воспитательных 

мероприятий. Самоорганизация и 

самоменеджмент.  

деятельности; 

принципы 

научной 

организации 

труда, 

организаторские 

способности, 

менеджмент, 

тайминг 

14 Коммуникативные 

способности  

 

Способности, необходимые для 

установления быстрого контакта и 

педагогически целесообразных 

взаимоотношений с отдельными детьми и 

со всей группой, с родителями 

обучающихся, с коллегами по работе, с 

руководителем учреждения образования 

и его коллективом. Педагогический такт. 

Эмпатия в педагогическом общении.  

Коммуникация, 

эмпатия, 

педагогический 

такт 

15 Рефлексивные 

способности  

Способности, необходимые для 

осуществления педагогом анализа и 

оценки различных видов и областей 

собственной активности, деятельности 

обучающихся и состоявшегося 

педагогического взаимодействия. 

Проявление рефлексивных способностей 

в рефлексивном слушании, анализе 

урока/воспитательного мероприятия, 

написании характеристики учащегося и 

др.  

Рефлексия, анализ 

и самоанализ 

деятельности, 

интеллект, 

мышление 

16 Способности к 

разрешению 

конфликтов  

 

Способности, необходимые для 

предупреждения и разрешения 

конфликтных ситуаций. Причины 

конфликтов. Этапы развития конфликта, 

стратегии управления конфликтом. 

Алгоритмы анализа конфликтных 

ситуаций. Способы и условия 

предупреждения конфликтов.  

Конфликтология, 

конфликтолог, 

медиация, 

медиативные 

техники 

 Раздел 4. 

Психологические 

аспекты личности 

педагога 

 

  

17-

18 

Юность – пора 

самоопределения 

Что такое самоопределение, 

мировоззрение, идентичность, рефлексия, 

смысл жизни. Какова роль временной 

перспективы для самоопределения и 

личностного развития. Как эффективно 

использовать время своей жизни, 

планирование. 

Временная 

перспектива, 

самоопределение, 

мировоззрение, 

личностное 

развитие 

19- Личностное Чувства, как отражение личности Чувства, эмоции, 
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20 самоопределение  

 

человека, его индивидуальных 

особенностей и жизненного опыта. 

Структура и роль чувств, эмоций и 

эмоциональных состояний. Развитие 

чувств в онтогенезе. Высшие чувства. 

Психологическая характеристика чувств. 

эмоциональное 

состояние, 

аффект. 

Классификация 

эмоций (теории) 

21-

22 

Профессионал

ьное 

самоопределение 

Личностные факторы профессионального 

самоопределения. Условия успешного 

профессионального самоопределения. 

Выбор будущей профессии. 

Индивидуальный стиль деятельности. 

Карьера 

Стиль 

деятельности, 

стиль общения; 

карьера 

23-

24 

Социальное 

самоопределение  

 

Роль и значение семьи в жизни 

человека. Психологические особенности 

мужчин и женщин, социальные 

стереотипы. Любовь в семье. 

Психологическая  совместимость.  

 

Семья, брак. 

Социальные 

стереотипы, 

гендерные 

стереотипы; 

распределение 

обязанностей в 

семье. 

25-

26 

Что может нарушить 

процесс 

самоопределения  

 

Психологические барьеры. 

Психологический  стресс, его причины, 

формы  и способы  преодоления. 

Психологические зависимости. Способы 

уверенного отказа. 

 

Стресс, дистресс, 

фрустрация, 

агрессия, цель, 

мотив, защитные 

механизмы; 

приемы 

саморегуляции; 

зависимости. 

27-

28 

Профориентация. Мои педагогические и психологические 

способности. Я в педагогической 

профессии. Характер. Темперамент. 

Способности.  

Характер, 

темперамент, 

способности, 

склонности. 

29-

32  

Педагогические 

пробы. 

Посещение уроков учителей-мастеров: 

наблюдение и анализ профессиональных 

умений и личностных качеств 

современного учителя.  

 

Наблюдение, 

педагогические 

методы и приемы 

33 Как поднять 

престиж 

педагогической 

профессии? 

Проведение микроисследования «Как 

поднять престиж педагогической 

профессии?». 

Планирование, 

анкетирование, 

эссе  

34 Итоговая 

конференция 

«Педагог XXI века». 

Обобщение основных аспектов 

проблемы самоопределения личности.   

 

 

 

2.3. Программа воспитания и социализации учащихся на уровне среднего общего 

образования 

2.3.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа воспитания является обязательной частью Основной образовательной 
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программы МОУ Чердаклинской СШ №2 

Содержание    воспитания    обучающихся в МОУ Чердаклинской СШ №2 (далее – 

Школа) определяется содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм 

и ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и 

нормы определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный 

компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности 

культуры, традиционных религий народов России. 

Воспитательная деятельность в Школе планируется и осуществляется в соответствии с 

приоритетами государственной политики в сфере воспитания. Приоритетной задачей 

Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной 

личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей 

актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях 

современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

 

 

2.3.2. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В МОУ ЧЕРДАКЛИНСКОЙ СШ №2  

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Уклад Школы. 

МОУ Чердаклинская СШ №2 является средней общеобразовательной школой, обучение в 

которой осуществляется по трем уровням образования (начальное общее образование, 

основное общее образование, среднее общее образование).  

Школа расположена в центре благоустроенного поселка Чердаклы  с развитой 

инфраструктурой. В шаговой доступности от школы имеется центральный стадион. Это 

позволяет проводить спортивные мероприятия и занятия объединений дополнительного 

образования спортивно-оздоровительной направленности на свежем воздухе, что повышает 

их эффективность. 

Социокультурное окружение школы – это учреждения культуры, активного отдыха и спорта, 

здравоохранения, правовых структур. Деятельность данных учреждений нацелена на 

формирование законопослушного, активного, здорового гражданина страны. Географическая 

близость и созвучность целей деятельности позволяет Школе выстраивать партнерские 

отношения с данными учреждениями через организацию тематических встреч, занятий, 

экскурсий, что повышает эффективность организуемой в школе воспитательной работы. 

Основной контингент учащихся – дети из благополучных семей, нацеленные на получение 

качественного общего образования. Высокая социальная активность учащихся способствует 

развитию ученического самоуправления, позволяет привлекать учащихся к организации и 

проведению различных мероприятий, что повышает качество и уровень их проведения. 

Показателем высокой социальной активности учащихся является деятельность Совета 

обучающихся школы. Также в Школе обучаются дети с особыми образовательными 

потребностями, обучающиеся с ОВЗ и находящиеся в трудной жизненной ситуации. Состав 

ученического коллектива стабильный. 

Чердаклинская средняя школа №2 начала свое существование с 1941 года. Была выстроена 

небольшая 4-х классная школа на углу улиц Советской и Октябрьской. Одновременно была 

еще начальная школа в доме помещика Ушакова (ныне здание детского сада «Радуга»). 

В 1953–1954 годах школа из начальной становится семилетней. 

В 1958 году строится новое здание на шесть классов с учительской и пионерской комнатой. 

Старая начальная школа закрывается, и школа переносится в два здания на улице Матросова. 

Занятия проходят в две смены. Директором школы был назначен Ткачев Яков Григорьевич. 

В 1959 году был последний выпуск 7 класса, и школа становится восьмилетней. К 1977 году 

школа становится переполненной и появляется необходимость в строительстве нового 
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здания. Оно было построено в 1978 году на улице 50 лет ВЛКСМ. Буквально жил на этой 

стройке Клыков Алексей Алексеевич, который многие годы являлся директором 

Чердаклинской средней школы №2. Все оборудование, мебель школы были завезены им и 

учителями: Рухлиным Владимиром Петровичем, Карпухиным Борисом Ивановичем, 

Игнатовым Николаем Александровичем, Лапшевым Геннадием Ивановичем. Они же 

привезли саженцы, которые были первыми в новой школе. Позже под руководством 

директора школы и заведующей пришкольным участком Рязановой Людмилы Петровны 

перед школой был создан дендрологический парк. Также директорами школы были 

Козловская Лидия Павловна, Сидорова Любовь Матвеевна, Налиткина Татьяна Ивановна, 

Махмутова Альмиря Амирзяновна, Матвеев Сергей Александрович, Садыков Мансур 

Мазгутович. На современном этапе директором школы является Игнатьев Виктор 

Николаевич. 

 

Цель Школы: создание необходимых условий для получения каждым обучающимся 

высокого качества конкурентоспособного образования, обеспечивающего его 

профессиональный и социальный успех в современном мире. 

Основными традициями воспитания в Школе являются:  

– выстраивание системы воспитательных мероприятий на основе общешкольных дел, 

равноправными участниками которых на всех этапах реализации являются сами 

обучающиеся; 

– создание ситуаций для проявления активной гражданской позиции обучающихся 

через развитие ученического самоуправления, волонтерского движения, включение в 

деятельность РДДМ «Движение первых»; 

– реализация процессов воспитания и социализации обучающихся с использованием 

ресурсов социально-педагогического партнѐрства. 

Наиболее   значимые   традиционные   дела, события, мероприятия, составляющие основу 

воспитательной системы Школы: 

− акции, посвящѐнные значимым датам страны; 

− ритуалы посвящения в первоклассники, пятиклассники, старшеклассники; 

− мероприятия с использованием интерактивных локаций и тематических активностей: 

«Неделя толерантности», «Неделя профориентации», «Неделя российской науки», «Декада 

«Мы – за ЗОЖ!»», «Марафон добрых дел»; 

− КТД «Новогодний переполох»; 

− день школьного самоуправления; 

− деловая игра «Выборы Председателя Совета обучающихся школы» (5-11 кл.); 

− фестиваль патриотической песни «Этих дней не смолкнет слава!»; 

− церемония награждения обучающихся, добившихся значительных успехов в 

различных видах деятельности; 

− праздник «Прощание с начальной школой»; 

− праздники Последнего звонка; 

− торжественная церемония вручения аттестатов; 

− спортивные мероприятия в рамках деятельности школьного спортивного клуба 

«Чайка». 

Школа участвует в следующих значимых проектах и программах, включѐнных в систему 

воспитательной деятельности: 

− федеральный профориентационный проект «Билет в будущее»; 

− федеральная программа «Орлята России»; 

− муниципальный проект «Вахта памяти «Пост № 1»»; 

− муниципальный проект «Единая семерка». 

В школе реализуются следующие инновационные воспитательные практики: 
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− проведение общешкольных мероприятий в формате интерактивных локаций, когда 
учащиеся в свободном режиме самостоятельно либо с помощью педагога (1-4 классы), 

выполняют содержательные игровые задания, предполагающие актуализацию имеющегося 

социально-значимого опыта либо знакомство с имеющейся здесь же стендовой 

информацией. Прекрасно дополняют данный формат различные тематические активности; 

− программа обучения классных руководителей эффективным технологиям, методам и 
приѐмам работы с обучающимися, родителями (законными представителями). 

Ребятами и педагогами школы разработана эмблема школы, которую в виде значка надевают 

на праздничные мероприятия все школьники и сотрудники. На праздничных мероприятиях 

звучит школьный гимн в исполнении хора ребят нашей школы. 

С сентября 2022 года в школе введена традиция поднятия Государственного флага 

Российской Федерации и исполнения Государственного гимна Российской Федерации 

в начале каждой учебной недели.  

Основой уклада школьной жизни нашей школы является культура отношений всех 

участников воспитания, тесно связанная со всеми остальными слагаемыми уклада. На 

данный момент ведется  разработка правила этики взаимоотношений с Другими людьми. 

Общение - важное средство воспитания, основной компонент образа жизни школьного 

коллектива.  

Чтобы общение стало полноценным и интересным,  мы  постарались и  ввели в практику 

жизнедеятельности класса и школы часы и минуты общения, позволяющие значительно 

расширить тематику и круг форм общения: уроки искусства общения; часы общения «Давай 

поговорим: вдруг будет интересно?»;  часы радости общения с друзьями; часы общения «На 

завалинке»; «На лавочке»; игры обучающие общению, «Час вопросов и ответов», разговоры 

по душам, с глазу на глаз.  

Одной из форм общения стало создание в 2014 году семейного клуба в начальной школе. 

Формой утверждения ценностей в нашей школе являются  Законы жизни коллектива, 

которые разработаны  силами обучающихся и педагогов, и именно поэтому они являются 

обязательными для всех. Законы и правила жизни членов коллектива записываются в 

личностном портфолио обучающихся и размещен в центральном холле школы. 

ЗАКОН ДОБРОТЫ: «Только надо добрым быть и в беде друг друга не забыть». 

ЗАКОН КРАСОТЫ: «Красивое надо беречь и самим создавать». 

ЗАКОН ПРАВДЫ: ««За Правду стой горой!». 

ЗАКОН СПРАВЕДЛИВОСТИ: «Как положено друзьям, все дели ты пополам». 

ЗАКОН ДРУЖБЫ И ТОВАРИЩЕСТВА: «Дружбой с детства дорожи!» 

ЗАКОН УЛЫБКИ: «Всегда делись улыбкою своей, и она к тебе не раз еще вернется». 

ЗАКОН ОТВАГИ: «Не бойся быть отважным!» 

ЗАКОН ЧЕСТИ: «Береги честь с детства». 

ЗАКОН ЗДОРОВЬЯ: «Не причиняй вреда своему организму» 

ЗАКОН РАДОСТИ: «С каждым поделись Радостью своей». 

ЗАКОН ЗАБОТЫ: «Нужным будь всегда кому-то и не только в трудную минуту». 

Закон о защите Чести и Достоинства человека в школе: 

Мерилом Чести и Достоинства каждого члена школьного сообщества  является: 

     -честное имя; 

-доброе отношение к Другим людям; 

-неприятие зла во всех его проявлениях. 

Делом Чести каждого является: 

-умение видеть, где и кому ты нужен; 

-желание прийти на помощь и оказание этой помощи; 

-защита слабых; 

-активное участие в жизни школы; 
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-верность школьным традициям. 

Оскорблением Чести и Достоинства Человека в нашем объединении считается:  

-нарушение прав Другого человека; 

-унижение Другого. 

Социальными партнерами школы в решении задач воспитания являются: 

− районная ассоциация детских подростковых организаций Чердаклинского района 

«Радуга» - организация и участие в мероприятиях районного уровня; 

− мечеть и Мелекесская и Чердаклинская Епархия Русской Православной Церкви - 

проведение мероприятий в рамках духовно-нравственного просвещения, гражданско-

патриотического воспитания детей и молодѐжи в семье, школе и внешкольном пространстве; 

− МУДО Детская школа искусств №1 – участие в мероприятиях, конкурсах, фестивалях  

творческой направленности; 

− МУК "Межпоселенческая библиотека" МО "Чердаклинский район" – проведение 

тематических мероприятий на базе библиотеки и Школы, организация и проведение 

интеллектуальных игр; 

− ГИБДД МО МВД России "Чердаклинский" – участие в акциях, проводимых ЮИД, 

занятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, тематические 

сообщения на классных и общешкольных родительских собраниях; 

− Чердаклинский филиал Ульяновского отделения Всероссийской общественной 

организации «Боевое братство» - организация мероприятий,  участие в мероприятиях 

школьных музейных экспозициях, общешкольных мероприятиях патриотической 

направленности; 

− МО МВД России "Чердаклинский" - занятия по профилактике детского 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, индивидуальные мероприятия в 

рамках реализации КИПРов; 

− МКУДО Чердаклинский ЦДОд - организация проведения на базе Школы занятий 

объединений дополнительного образования участие в конкурсах, мероприятиях районного 

уровня; подготовка участников проекта «Пост № 1», мероприятия в рамках деятельности 

РДДМ, Юнармии, отряда волонтѐров; 

−  ОГКУ СО Центр социально-психологической помощи семье и детям «Семья» 

муниципального образования «Чердаклинский район» - проведение профилактических 

занятий на базе Школы. 

 На протяжении уже длительного периода наша школа взаимодействует с образовательными 

организациями:  

ФГБОУ ВО «УлГТУ», ФГБОУ ВО «УлГПУ имени И.Н.Ульянова», ФГБОУ ВО «УГСХА», 

МОУ средняя школа №2 р.п.Новоспасское, ООО «Гепарт» ПАО «Фортум», МБОУ 

Чердаклинская СШ №1 имени доктора Рошаля, ОГБПОУ «Ульяновский педагогический 

колледж», МБОУ «Гимназия №11» городского округа Самара, МОУ «Верхнемазинская 

средняя школа имени Д.В.Давыдова», ОГБПОУ «Ульяновский электромеханический 

колледж». 

 

Проблемные зоны, дефициты по достижению эффективных результатов в воспитательной 

деятельности: 

− несогласованность действий различных субъектов образовательного процесса при 

осуществлении работы с неуспевающими обучающимися и как следствие – работа в режиме 

«скорой помощи», невозможность планирования качественной профилактической и 

коррекционной работы; 

− проблемы применения современных методик и технологий воспитания в деятельности 

классных руководителей, преобладание мероприятийного, а не деятельностного подхода; 

− недостаточное использование воспитательного потенциала школьных уроков. 

https://центр-семьи-минусинский.рф/
https://центр-семьи-минусинский.рф/
https://центр-семьи-минусинский.рф/
https://центр-семьи-минусинский.рф/
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Для решения обозначенных проблем реализованы следующие мероприятия: 

− разработана программа обучения классных руководителей эффективным 

технологиям, методам и приѐмам работы с обучающимися, родителями (законными 

представителями); 

− разработан алгоритм действий администрации, педагогов-предметников, классных 

руководителей, специалистов СПС по профилактике неуспеваемости обучающихся, работе с 

неуспевающими учащимися; 

− разработана программа семинаров-практикумов для учителей-предметников по 

повышению эффективности реализации воспитательного потенциала школьных уроков. 

 

Воспитывающая среда школы 

МОУ Чердаклинская СШ №2 находится в центре поселка Чердаклы Ульяновской области по 

адресу ул. 50 лет ВЛКСМ, д.12. Школа расположена в трѐхэтажном здании. Действует с 

1978 года. 

Данное местоположение является выгодным для учащихся, т.к. в шаговой доступности 

находятся центр дополнительного образования детей, районный дом культуры, 

центральная районная библиотека, центральный стадион, детско-юношеская спортивная 

школа, многопрофильная спортивная школа, спортивный комплекс «Чемпион», 

физкультурно-спортивный комплекс «Мир», что позволяет осуществлять тесное 

взаимодействие с данными структурами по воспитанию учащихся. 

В школе созданы все необходимые условия для обучения и воспитания детей любой 

категории: в соответствии   с   требованиями ФГОС обустроены и оснащены современным 

учебным оборудованием учебные кабинеты, обеспечены компьютерной техникой и 

доступом в интернет через подключение Wi-Fi – 100% учащихся и педагогических 

работников, специальным образом оборудованы учебные кабинеты специалистов для 

проведения коррекционо-развивающих занятий, спортзал, сенсорная комната, актовый зал, 

библиотека. Необходимые меры доступности   и   безопасности   обеспечены   в   

соответствии   с нормативными требованиями. 

В коридорах школы огромное количество живых цветов. Созданы зоны развития 

воспитанников: актовый зал, стены которого оформлены рисунками бывших выпускников 

школы, уголок  Природы; на каждом этаже размещены лавочки для отдыха.  Для 

интеллектуального развития в школе имеется библиотечный центр с читательским залом. В 

течение учебного года в библиотечном центре оформляются и регулярно обновляются 

выставки тематической литературы, посвященные знаковым датам и важным событиям.     

Свою воспитывающую роль играют школьные картинные галереи, размещенные на этажах.  

Особое место в воспитывающем пространстве МОУ Чердаклинской СШ №2  занимают 

музейные экспозиции: «Мой край в годы Великой Отечественной войны», «Они сражались 

за Родину», «Афганистан: время выбирало нас», «Памятники природы посѐлка Чердаклы», 

«Чердаклы. Истоки». На третьем этаже нашей школы размещены государственные символы 

Российской Федерации, Ульяновской области, Чердаклинского района;  портреты 

отличников учебы; на втором – «Достижения школы», «Спортивные награды и спортсмены 

школы», «Почетные граждане Чердаклинского района, «Дни воинской Славы».  

  

Воспитывающие общности (сообщества) в школе 

В школе организована работа детских объединений «Движение Первых» и «Орлята России», 

Школы детского актива, Школы вожатского мастерства, волонтерского отряда «Вектор 

добра», тимуровского отряда, отряда ЮИД, отряда «Пост №1», отряда Всероссийского 

военно-патриотического общественного движения «Юнармия», школьного хора. Через 

внеурочную деятельность с 1 сентября 2022 года организована работа школьного театра 
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«Славянка». Также работаем по направлениям Российского движения детей и молодежи 

«Движение Первых»  (далее – РДДМ). 

В школе организовано  школьное ученическое самоуправление. Осуществляется 

преемственность деятельности учащихся на всех возрастных ступенях обучения. 

Исполнительным органом школьного ученического самоуправления, действующим между 

всеми возрастными ступенями обучения, является  совет учащихся. Деятельность органов 

школьного ученического самоуправления направлена на координацию ученических 

коллективов. Органом самоуправления классов является Актив класса.  

Работа Совета школы  строится  в рамках деятельности следующих секторов:  «Сектор 

правопорядка», «Сектор науки и образования», «Сектор культуры и досуга», «Сектор труда и 

заботы»,  «Сектор спорта и здравоохранения», «Сектор информации», «Волонтерское 

движение», «Сектор гражданско-патриотического воспитания». 

 Над укреплением связей между семьей и школой в целях установления единства 

воспитательного влияния на детей, привлечения родительской общественности к активному 

участию в жизни школы работают Совет родителей школы, Совет отцов  и классные 

родительские.  

В связи с возрастающими требованиями к деятельности классного руководителя, в 

школе работает методическое объединение. 

 

2.3.3.  ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Цель воспитания: развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации на основе традиционных российских ценностей (жизни, достоинства, прав и 

свобод человека, патриотизма, гражданственности, служения Отечеству и ответственности за 

его судьбу, высоких нравственных идеалов, крепкой семьи, созидательного труда, 

приоритета духовного над материальным, гуманизма, милосердия, справедливости и 

коллективизма, взаимопомощи и взаимоуважения, исторической памяти и преемственности 

поколений, единства народов России), а также принятых в российском обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. 

Задачи воспитания:  

 усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, 

которые выработало российское общество (социально значимых знаний);  

 формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, 

традициям (их освоение, принятие); 

 приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, 

применения полученных знаний; 

 достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГОС СОО.  

 Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных 

программ включают: 

 - осознание российской гражданской идентичности; 

сформированность ценностей самостоятельности и инициативы; 

- готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению;  

- наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

- сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к 

себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в Школе планируется и осуществляется на основе 

аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-

деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учѐтом принципов воспитания: 
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гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, 

следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, 

возрастосообразности. 

 Воспитательная деятельность в Школе планируется и осуществляется на основе 

аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-

деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учѐтом принципов воспитания: 

гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, 

следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, 

возрастосообразности. 

 Направления воспитания. 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности Школы по 

основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС СОО и отражает готовность 

обучающихся руководствоваться ценностями и приобретать первоначальный опыт 

деятельности на их основе, в том числе в части: 

 гражданского воспитания, способствующего формированию российской 

гражданской идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к 

народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней 

российской государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина 

России, правовой и политической культуры. 

 патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к родному краю, 

Родине, своему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, 

формирование российского национального исторического сознания, российской культурной 

идентичности. 

 духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной культуры 

народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных 

российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, 

справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков. 

 эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической 

культуры на основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим 

образцам отечественного и мирового искусства. 

 физического воспитания, ориентированного на формирование культуры здорового 

образа жизни и эмоционального благополучия - развитие физических способностей с учетом 

возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и 

социальной среде, чрезвычайных ситуациях. 

 трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, 

получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном 

труде в российском обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной 

деятельности. 

 экологического воспитания, способствующего формированию экологической 

культуры, ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления 

природы, окружающей среды. 

 ценности научного познания, ориентированного на воспитание стремления к 

познанию себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного 

образования с учетом личностных интересов и общественных потребностей. 

 Целевые ориентиры результатов воспитания. 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП СОО 

установлены ФГОС СОО. 
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Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием 

воспитания обучающихся на основе российских базовых (гражданских, 

конституциональных) ценностей, обеспечивают единство воспитания, воспитательного 

пространства. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего образования. 

Гражданское воспитание: 

осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе; 

сознающий свое единство с народом России как источником власти и субъектом 

тысячелетней российской государственности, с Российским государством, ответственность 

за его развитие в настоящем и будущем на основе исторического просвещения, 

сформированного российского национального исторического сознания; 

проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать 

суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и защищать 

историческую правду; 

ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и 

правопорядка, прав и свобод сограждан; 

осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по 

социальным, национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности; 

обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в ученическом 

самоуправлении, волонтерском движении, экологических, военно-патриотических и другие 

объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание: 

выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к родной 

культуре, любовь к своему народу; 

сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, 

Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность; 

проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному наследию 

своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам народов, 

проживающих в родной стране - России; 

проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, 

поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской культурной 

идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание: 

проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, 

культуре народов России с учетом мировоззренческого, национального, конфессионального 

самоопределения; 

действующий и оценивающий свое поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм 

с осознанием последствий поступков, деятельно выражающий неприятие антигуманных и 

асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим ценностям; 

проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 

мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных этнических 

групп, религий народов России, их национальному достоинству и религиозным чувствам с 

учетом соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан; 

понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального, 

межрелигиозного согласия людей, народов в России, способный вести диалог с людьми 
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разных национальностей, отношения к религии и религиозной принадлежности, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных 

семейных ценностей, понимания брака как союза мужчины и женщины для создания семьи, 

рождения и воспитания в семье детей, неприятия насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности; 

обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в 

отечественной и мировой культуре языков и литературы народов России, демонстрирующий 

устойчивый интерес к чтению как средству познания отечественной и мировой духовной 

культуры. 

Эстетическое воспитание: 

выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

российского и мирового художественного наследия; 

проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание 

эмоционального воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий 

критически оценивать это влияние; 

проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, традиций 

в искусстве; 

ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих 

способностей в разных видах искусства с учетом российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, здоровья 

и безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего здоровья и 

здоровья других людей; 

соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе 

безопасного поведения в информационной среде; 

выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность), 

стремление к физическому совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий 

безопасный и здоровый образ жизни; 

проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курения, 

употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивного поведения 

в обществе и цифровой среде, понимание их вреда для физического и психического 

здоровья; 

демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, 

эмоционального, психологического), состояния других людей с точки зрения безопасности, 

сознательного управления своим эмоциональным состоянием; 

развивающий способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в разных 

коллективах, к меняющимся условиям (социальным, информационным, природным). 

Трудовое воспитание: 

уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения своих 

земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые достижения 

российского народа; 

проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому 

труду в доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе 

предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или наемного труда; 
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участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в 

каникулярные периоды, с учетом соблюдения законодательства Российской Федерации; 

выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, к 

непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых 

отношений, самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном 

высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном обществе; 

ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной 

деятельности в российском обществе с учетом личных жизненных планов, потребностей 

своей семьи, общества. 

Экологическое воспитание: 

демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на основе 

понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том числе на 

глобальном уровне, ответственность за действия в природной среде; 

выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе; 

применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, бережливого 

природопользования в быту, общественном пространстве; 

имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми. 

Ценности научного познания: 

деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 

учетом своих интересов, способностей, достижений; 

обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях 

науки и техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни 

российского общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально-

экономическом развитии России; 

демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной 

научной информации и критики антинаучных представлений; 

развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации 

фактов, осмысления опыта в естественно-научной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности. 

 

2.3.4. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Модуль «Урочная деятельность». 

Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, аудиторных занятий 

в рамках максимально допустимой учебной нагрузки) предусматривает: 

− максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 

предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе 

исторического просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, 

вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

− включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, 

модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учет в определении 

воспитательных задач уроков, занятий; 

− включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей 

тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

− выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие 
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на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, 

целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в 

учебной деятельности; 

− привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

− применение интерактивных форм учебной работы - интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая 

учит строить отношения и действовать в команде, способствует развитию критического 

мышления; 

− побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогическими работниками, соответствующие укладу 

общеобразовательной организации, установление и поддержку доброжелательной 

атмосферы; 

− организацию наставничества мотивированных и эрудированных обучающихся 

над неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

− инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, 

планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной 

направленности. 

26.2.2.2. Модуль «Внеурочная деятельность». 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках выбранных ими 

курсов внеурочной деятельности (далее – ВД), занятий, дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (далее – ДООП):  

 

Внеурочная  деятельность строится по следующим направлениям: 

№ Направление Форма 

1. Спортивно-

оздоровительное 

ВД «Легкая атлетика», ДООП «Подвижные игры для детей» 

2. Проектно-

исследовательская 

деятельность 

ВД «Россия – мои горизонты», ДООП «Экологи-

исследователи» 

3. Коммуникативная  

деятельность 

ВД «Разговоры о важном», ВД «В мире педагогической 

профессии» 

Модуль «Классное руководство». 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как деятельности 

педагогических работников, осуществляющих классное руководство в качестве особого вида 

педагогической деятельности, направленной, в первую очередь, на решение задач 

воспитания и социализации обучающихся, предусматривает: 

− планирование и проведение классных часов/мероприятий целевой воспитательной, 
тематической направленности (не реже 1 раза в неделю); 

− еженедельное проведение информационно-просветительских занятий «Разговоры о 

важном» (в рамках внеурочной деятельности); 

− инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в 

общешкольных делах, мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их 

подготовке, проведении и анализе; 
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− организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся 

совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными потребностями, 

способностями, давать возможности для самореализации, устанавливать и укреплять 

доверительные отношения, стать для них значимым взрослым, задающим образцы 

поведения; 

− сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, 

внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней рождения 

обучающихся, классные вечера; 

− выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в выработке 

таких правил поведения в образовательной организации; 

− изучение особенностей личностного развития обучающихся путем наблюдения за их 

поведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с 

родителями, учителями, а также (при необходимости) с педагогом-психологом; 

− доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и другое), совместный 

поиск решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные беседы 

индивидуально и вместе с их родителями, с другими обучающимися класса; 

− индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в 

которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения; 

− регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства требований по вопросам воспитания и обучения, предупреждение и 

(или) разрешение конфликтов между учителями и обучающимися; 

− проведение педагогических советов для решения конкретных проблем класса, 

интеграции воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-

предметников к участию в классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и 

понимать обучающихся, общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в 

родительских собраниях класса; 

− организацию и проведение регулярных родительских собраний (не реже 1 раза в 

четверть), информирование родителей об успехах и проблемах обучающихся, их положении 

в классе, жизни класса в целом, помощь родителям и иным членам семьи в отношениях с 

учителями, администрацией; 

− создание и организацию работы родительского комитета (актива) класса, 

участвующего в решении вопросов воспитания и обучения в классе, общеобразовательной 

организации; 

− привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к 

организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и 

общеобразовательной организации; 

− проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и других мероприятий. 
 

  Модуль «Основные школьные дела».  

В МОУ Чердаклинской СШ №2 при планировании основных  школьных дел 

учитываются традиционные региональные   и муниципальные мероприятия, календарь 

школьных праздников и используются следующие формы работы: 

Форма Содержание 

Общешкольные 

праздники 

- Торжественная линейка, посвященная «Дню знаний» 

- мероприятия, посвященные «Дню учителя». 

- праздничные мероприятия, посвященные Дню народного 
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единства. 

- праздничная конкурсная программа,        посвящѐнная 

Дню матери - «Моя мама лучше всех» 

- мероприятия, посвященные празднованию   Нового 

года (по отдельному плану) 

- мероприятия, посвященные Дню  рождения 

Ульяновской области 

- концерт, посвящѐнный «Дню защитника Отечества» 

- Масленичная неделя 

- праздничные мероприятия, посвященные 

международному женскому дню «8 Марта» 

- праздничные мероприятия, посвященные «Дню 

Победы» 

- праздничные мероприятия, посвященные окончанию учебного

 года «Вот и закончился учебный                       год!» 

- мероприятия, посвященные Дню  рождения 

Ульяновской области 

- торжественная линейка «Последний Звонок» 

- праздничные мероприятия, посвященные «Дню  

защиты детей». 

Школьные 

соревнования 

- Дни здоровья 

- первенство по волейболу 

- первенство по   баскетболу 

- первенство по пионерболу 

- соревнования по футболу 

- соревнования по стрельбе из пневматической 

винтовки 

- спортивные соревнования в рамках 

антинаркотических акций 

- военно-патриотическая игра «Зарница» 

- смотр строя и песни «Марш Победы» 

Акции - акция «Здоровое питание» 

- экологическая акция «Вторая жизнь вещей» 

- тренинг «Курению - нет!», в рамках 

международного дня отказа от курения. 

- благотворительные акции, посвящѐнные «Дню пожилого 

человека» 

- операция «Забота» 

- операция «Школьный двор» 

- операция «Любимый класс» 

- операция «Обелиск» 

Выбор в 

совет школы/класса 
- организационные собрания в классах по   выборам в 

Совет обучающихся школы 

- выборы Председателя Совета школы 

Классные 

мероприятия 
- день именинника 

- праздничные мероприятия с родителями: «День матери»,

 «Новый год», «Поздравление с Днем защитника Отечества»,     

поздравление с Днем 8 марта» 
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- совместные итоговые родительские собрания. 

Ключевые 

дела школы, класса 
- вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела 

школы (класса) в одной из возможных для них ролей: сценаристов, 

постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных 

редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за  приглашение и встречу гостей и т.п. 

- индивидуальная помощь     ребенку (при необходимости)      

в освоении навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел. 

- участие в мероприятиях программы «Орлята России» 

Индивидуальные   

беседы 

При необходимости коррекция поведения            ребенка   через   частные   

беседы   с   ним, через включение его в совместную работу с другими 

детьми, которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, 

через предложение    взять    в    следующем ключевом   деле на себя 

роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 

   Модуль «Внешкольные мероприятия». 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает: 

− общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнерами Школы; 

− внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами по изучаемым в Школе учебным предметам, курсам, модулям; 

− экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на 

предприятие и другое), организуемые в классах классными руководителями, в том числе 

совместно с родителями (законными представителями) обучающихся с привлечением их к 

планированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 

− литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, 

слеты и другие, организуемые педагогическими работниками, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями) обучающихся для изучения историко-культурных 

мест, событий, биографий проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, 

деятелей науки, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и другого; 

− выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в 

процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 

эмоционально-психологического комфорта. 

 

   Модуль «Организация предметно-пространственной среды». 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие                                                                                            формы 

работы с предметно-эстетической средой школы как: 

 

Вид Форма Содержание 

Оформление интерьера 

школьных помещений 

Тематическое оформление 

интерьера на темы 

«С Днем рождения, школа!», 

«В новый год вместе». 

 

Совместный поиск 

обучающихся с их классными     

руководителями 

необходимой  визуальной 

информации, подборка книг и 

т.д. 

Размещение на                                                                 стенах школы                                                         

регулярно сменяемых       

экспозиций 

Выставка «Твое 

здоровье в твоих руках», 

выставка творческих         

- выставка работ учеников 

в любом жанре (литературное 

произведение, рисунок, стенд 
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работ 

«Родные         мамины 

глаза», выставка 

коллажей  «Моя 

семья». 

и т.д.), посвященное 

великим ученым, педагогам 

- выставка работ 

учеников, посвященных 

дню   матери, семье 

 Фотовыставка «Зимние 

пейзажи». Выставка 

«Безопасный маршрут» 

Выставка рисунков 

«Осторожно, огонь» 

Выставка призывов 

«В защиту ѐлочки» 

- выставка фотографий                                        на 

тему зимы  

- фото-работы, рисунки на тему                                        зимних спортивных игр 

- выставка подделок               

на экологическую тематику 

Озеленение пришкольной 

территории 

Общее дело 

«Озеленим планету – начнем 

с кабинета» 

- проведение субботников 

-посадка комнатных растений 

в кабинете или семян в 

горшки, с целью 

последующей   пересадки    в 

клумбы возле школы или 

озеленения кабинетов школы 

Благоустройств о классных                                       

кабинетов, осуществляемо е 

классными               руководителями 

совместно с детьми 

«Классный уголок», 

операция «Любимый 

класс» 

- совместное оформление       

классного уголка 

- совместная уборка 

кабинета 

Событийный дизайн – 

оформление пространства 

для проведения конкретных 

школьных событий. 

«Новый год к нам 

мчится», конкурсная 

программа «Моя мама лучше

 всех», 

«Масленица», праздничные 

программы к Дню  учителя, 

международному 

женскому дню, Дню 

Отечества, Дню 

Победы. 

- оформление актового    

зала к тематическим 

мероприятиям. 

- оформление школьного 

пространства к праздничным   

мероприятиям. 

Совместная с                                                                детьми 

разработка, создание и 

популяризация особой 

школьной символики 

Символика детского 

объединения «Чайка»;  

- совместная с  детьми 

разработка, создание  и 

популяризация  особой школьной символики (флаг,   гимн, эмблема ДО «Чайка» и  т.п.), используемой  как  в школьной 

повседневности,    так  и в торжественные      моменты жизни  образовательной организации –    во   время праздников,   торжественных 

церемоний, ключевых 

общешкольных дел и иных 

происходящих в жизни 

школы знаковых событий. 

Популяризация 

государственной символики 

РФ, Ульяновской области, 

Чердаклинского района 

Обновление и поддержание в 

порядке стенда 

«Государственные символы» 

в классных кабинетах, холле 

3 этажа. 

Организация и проведение 

церемонии поднятия (спуска) 

государственного флага РФ. 

 Совместная работа с детьми 

по обновлению и 

поддержанию в порядке 

стенда. 

 

Поднятие и спуск 

государственного флага. 
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Исполнение гимна РФ. 

Акцентирование  внимания        

школьников посредством 

элементов предметно - 

эстетической среды. 

оформление стендов, 

плакатов «Правила школы», 

«Осторожно, гололед!», 

«История войны в моей 

семье», стендов по 

профориентации «Выбор 

профессии твое 

будущее» 

- стенды о правилах 

безопасного поведения на природных объектах,  правилах ПДД, принципах оказания помощи, основной информации о 

«горячих» телефонах 

- стенды, плакаты, 

демонстрация фильмов, 

посвящѐнных ВОВ 

- оформление 

информационного стенда по 

профориентации. 

 

  Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)». 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся предусматривает: 

− создание и деятельность в Школе и классах представительных органов родительского 

сообщества (Совет родителей (законных представителей)), родительские активы классных 

коллективов), участвующих в обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения; 

− деятельность представителей родительского сообщества в Управляющем совете Школы, 

комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений; 

− тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские собрания по 
вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, условий обучения и 

воспитания; 

− работу семейных клубов, родительских гостиных, предоставляющих родителям, 

педагогам и обучающимся площадку для совместного досуга и общения, с обсуждением 

актуальных вопросов воспитания; 

− проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на 

которых родители могут получать советы по вопросам воспитания, консультации 

психологов, врачей, социальных работников, служителей традиционных российских 

религий, обмениваться опытом; 

− родительские форумы на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-коммуникационной сети "Интернет", сообществе Школа в социальной сети 

«Вконтакте», группы с участием педагогов, на которых обсуждаются интересующие 

родителей вопросы, согласуется совместная деятельность; 

− участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, 

предусмотренных нормативными документами о психолого-педагогическом консилиуме в 

коле в соответствии с порядком привлечения родителей (законных представителей); 

− привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению 

классных и общешкольных мероприятий; 

− при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, 

приемных детей целевое взаимодействие с их законными представителями. 

− организацию участия родителей в вебинарах, Всероссийских родительских уроках, 
собраниях на актуальные для родителей темы; 

− общешкольные родительские конференции, где подводятся итоги работы Школы за 

учебный год, обсуждаются проблемы и пути их решения; презентационные площадки, где 

представляются различные направления работы Школы, в том числе дополнительное 

образование; 

− участие в деятельности Родительского патруля (профилактика ДДТТ) – в течение первой 

недели после каникул, комиссии родительского контроля организации и качества питания 
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обучающихся (еженедельно); 

− участие в проведении занятий курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном». 

26.2.2.8. Модуль «Самоуправление». 

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в Школе 

предусматривает:  

− организацию и деятельность органов ученического самоуправления: классных активов, 
избранных обучающимися в процессе классных деловых игр и Совета обучающихся школы, 

избранных учащимися в процессе деловой игры «Выборы Председателя Совета 

обучающихся школы»;  

− представление органами ученического самоуправления интересов обучающихся в 

процессе управления Школой; 

− защиту органами ученического самоуправления законных интересов и прав обучающихся; 
− участие органов ученического самоуправления в разработке, обсуждении и 

реализации рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, в 

анализе воспитательной деятельности в Школе; 

− организация и проведение социальных акций, направленных на формирование 

социальной активности обучающихся: деловая игра «Выборы Председателя Совета 

обучающихся школы», «День дублера» и др. 

− осуществление органами ученического самоуправления деятельности по соблюдению 
обучающимися Правил внутреннего распорядка обучающихся Школы. 

  

Структура самоуправления в МОУ Чердаклинской СШ №2: 

−  
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Деятельность самоуправления в МОУ Чердаклинской СШ №2: 

секторы Деятельность самоуправления 

на уровне                                     школы: на  уровне классов: на индивидуально м 

уровне: 

Сектор науки и 

образования 

Ведение учета 

успеваемости 

каждого класса, 

проведение бесед с 

неуспевающими 

учащимися  на 

школьных 

Ведение учета 

успеваемости, помощь 

неуспевающим 

одноклассникам. 

Члены сектора 

Следят за 

сохранностью 

Формирование 

личностных 

качеств: оценка 

деятельности, 

самоконтроль, 

взаимоконтроль, 

коммуникативность, 

Председатель Совета школы 
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заседаниях, 

подготовка 

помощников 

неуспевающим 

ученикам 

учебников в  своем                                                

классе, следят за тем, 

чтобы не было 

должников в 

библиотеку среди 

одноклассников. 

ответственность 

сектор культуры и 

досуга 

На заседаниях члены 

сектора получают 

информацию         от 

куратора о 

готовящемся 

мероприятии   

и  доводят до 

сведения своего 

классного 

руководителя. На всех 

школьных 

мероприятиях 

отвечают  за 

оформление сцены и 

актового  зала, 

выступают ведущими  и исполнителями ролей в 

театрализованных 

праздниках. 

Обучаются писать 

сценарии, готовить и 

проводить 

мероприятия   

в           классе, являются 

помощниками своего 

классного 

руководителя  в подготовке классных мероприятий. 

Формирование 

личностных качеств: 

развитие творческих 

способностей, 

креативное мышление, 

организаторские 

способности. 

Сектор 

патриотический 

На заседаниях члены                                                

сектора получают 

информацию  о 

готовящемся 

патриотическом 

мероприятии, акции ,    доводят до сведения  своего классного руководителя. Организация операций 

«Забота», 

«Обелиск»,  акции 

«Бессмертный полк». 

Организация походов 

и 

экскурсий с целью 

пополнения фонда 

историко- 

краеведческой 

комнаты; проведение 

тематических 

выставок; подготовка 

и проведение 

краеведческих 

конференций; Уроков 

Памяти; встреч с 

ветеранами войны  и 

труда, выпускниками, 

бывшими учителями 

школы. 

Обучаются  писать 

сценарии, готовить и   

проводить 

мероприятия   

в классе,   являются 

помощниками своего  

классного 

руководителя   

в подготовке классных 

мероприятий. 

Сбор материалов для                                                                             

школьной историко- 

краеведческой 

комнаты; патронат 

памятника «Воинам-

афганцам», ветеранов 

Формирование 

личностных качеств: 

развитие творческих 

способностей, 

креативное мышление, 

организаторские 

способности. 
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сектор 

информации 

Члены сектора - это 

юные журналисты 

школьного пресс- 

центра. Оформляют 

стенды в школе и 

классах, выпускают 

школьную газету 

«СПИЧКА», 

готовят материал для 

школьной группы 

«ВКонтакт», 

поздравительные 

открытки. 

Помогают  

в  художественном 

оформлении 

школьных 

мероприятий. 

Готовят информацию 

на сайт и в 

социальные сети. 

Ведут учет классных 

мероприятий, 

освещают  их 

в   социальных  

сетях   класса в 

группах. Выпускают 

классные  молнии, 

стенгазеты с заметками     и отзывами,  освещая жизнь класса. 

Формирование 

личностных качеств: 

критическое мышление, 

формирование активной 

гражданской позиции, 

самоопределени е. 

сектор здоровья                                                                              и 

ЗОЖ 

Члены сектора 

занимаются 

подготовкой 

школьных 

соревнований, на 

учебных  занятиях 

разучивают 

спортивные игры, 

проводят зарядку для 

младших  

Члены сектора 

следят за 

соблюдением гигиены в классе, проветриванием кабинетов, доводят до сведения класса о предстоящих медицинских осмотрах    и 

прививках,  на 

учебных занятиях - все виды  первой медицинской помощи, отвечают 

за наличие в классе   

аптечки,  за 

соблюдение техники 

безопасности  

в   школе, на природе. 

Формирование 

личностных качеств: 

здоровьесбережение, 

самореализация через 

пропаганду здорового 

образа жизни, 

соблюдение режима дня

 и занятия 

спортом. 

сектор 

правопорядка 

Организация 

дежурства у входа в                                     

школу для  учета   

опоздавших  

 и 

пропустивших уроки,   для 

выявления 

нарушителей 

дисциплины, 

дежурства на этажах     

во время перемен, в 

столовой;  против 

курения  в 

школе.  Члены 

сектора   входят  

в состав    комиссии 

по  урегулированию 

споров,   являются 

помощниками 

Организация 

дежурства по классу,   

контроль 

посещаемости 

учебных занятий, 

контроль порядка, 

помощь в 

организационных 

делах классному 

руководителю. 

Помогают в организации 

классных часов о 

правилах поведения в 

общественных 

местах. 

Формирование 

личностных качеств: 

повышение 

ответственности, 

социальной 

значимости, умение 

делегировать 

обязанности. 
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социального 

педагога и 

психолога, 

осуществляют работу 

с учащимися 

«группы риска», 

с    опекаемыми 

детьми,  отвечает за 

порядок   на  всех 

школьных массовых 

мероприятиях. 

 

   Модуль «Профилактика и безопасность». 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в Школе. 

1 блок. 

Организационная 

работа.   

 

- Планирование и коррекция работы по профилактике 

правонарушений.  

- Организация работы школьного Совета профилактики.  

- Проведение тематических педагогических советов.  

- Педагогический всеобуч для родителей.  

- Социально-педагогическая работа с детьми трудной жизненной 

ситуации.  

- Составление социальных паспортов классов, школы.  

- Ведение картотеки учащихся из неблагополучных семей, 

обучающихся, стоящих на внутришкольном учѐте, карты семьи. 

- Посещение семей микрорайона школы, выявление обучающихся, 

не посещающих школу.  

- Выявление и постановка на учѐт детей с девиантным поведением, 

вовлечение их в кружковую деятельность.  

- Педагогическое консультирование.  

- Сбор материалов по профилактической работе.  

2 блок. 

Диагностическая 

работа 

- Целенаправленная работа по диагностике детей, поступающих в 

школу.  

- Изучение детей и составление социального паспорта семьи.  

- Адаптация школьников 1, 5, 10-х классов.  

- Проведение социально-педагогического мониторинга.  

- Изучение личности каждого ребенка и выявление среди них 

учащихся, требующих особого внимания педагогического 

коллектива школы.  

- Анкетирование учащихся 5-9-х классов на предмет выявления 

фактов употребления алкоголя, табачных изделий, наркотических 

веществ.  

- Проведение социально-педагогического мониторинга.  

- Установление неуспешности детей в различных видах 

деятельности.  

- Совместная работа с психологом по оказанию индивидуальной 

психолого - педагогической помощи подросткам «группы риска», 

коррекции личности подростков, предупреждению неадекватных 

поведенческих реакций школьников.  

3 блок. Профилактическая работа со школьниками 
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1 направление 

«Предупреждение 

неуспешности»  

 

- Ежедневный контроль классными руководителями за 

посещаемостью уроков, в случае пропуска занятий учеником 

выяснение у родителей причины отсутствия.  

- Контроль со стороны родителей и педагогов за поведением 

«прогульщиков».  

-  Принятие мер к родителям, которые не обеспечивают контроль 

за обучением и воспитанием ребенка.  

- Проведение дополнительных занятий и индивидуальной работы с 

нуждающимися (прогуливающими) учащимися, организация 

помощи отстающим как педагогом- предметником, так и 

успевающими учениками.  

- Посещение на дому учащихся, прогуливающих занятия.  

2 направление 

«Профилактика 

безнадзорности, 

беспризорности и 

правонарушений, 

суицидальных 

проявлений среди 

несовершеннолетних» 

 

- Проведение мероприятий, направленных на воспитание духовно-

нравственных ценностей.  

- Коррекция социальных установок и нравственных представлений 

у учащихся указанной категории.  

- Создание условий для повышения самооценки учащихся и 

успешной реализации.  

- Включение указанной категории учащихся в кружки и секции, 

внеурочную деятельность, общественно полезную деятельность, 

развитие в еѐ рамках толерантности и коммуникативной культуры, 

навыков бесконфликтного поведения.  

- Педагогическая поддержка учащихся в деятельности по поиску 

жизненных смыслов, самопознанию личности.  

- Оказание социально-психологической помощи детям при 

решении проблем в их жизни.  

- Обеспечение координации усилий всех участников 

образовательного  процесса в организации профилактической 

работы по предупреждению правонарушений среди 

несовершеннолетних.  

- Проведение единых дней профилактики правонарушений, единых 

дней безопасности. 

- Организация занятий по информационной безопасности. 

- Организация и проведение операции «Подросток», «Занятость». 

- Информирование о работе Детского телефона доверия. 

-Размещение информации на стендах и сайте школы для 

ознакомления учащихся и родительской общественности. 

3 направление 

«Правовое 

просвещение» 

 

- Осуществление правового просвещения обучающихся и 

воспитание законопослушного поведения участников 

образовательного процесса. 

-Поведение встреч с работниками правоохранительных органов с 

целью правового просвещения учащихся. 

 - Использование в целях правового воспитания учащихся предмета 

«Обществознание».  

-Участие во Всероссийской акции – День правовой помощи детям 

- Участие в районных, областных  конкурсах и акциях правовой 

тематики.  

4 направление 

«Профилактика 

потребления ПАВ и 

- Осуществление педагогической деятельности по воспитанию 

здорового образа жизни и формированию негативного отношения к 

вредным привычкам.  
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вредных привычек 

(токсикомании, 

алкоголизма, 

табакокурения и т.д.)» 

 

- Изучение состояния физического здоровья учащихся и 

определение возможных путей преодоления физического 

нездоровья, формирование интереса и желания преодолеть 

собственные проблемы здоровья.  

- Изучение спортивных интересов учащихся, потребностей в 

занятиях физкультурой и спортом.  

- Разностороннее просвещение и активное привлечение учащихся к 

занятиям физкультурой и спортом. 

- Организация работы школьного спортивного клуба «Чайка», 

объединений дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности и вовлечение в них 

несовершеннолетних.  

- Поощрение учащихся, демонстрирующих ответственное 

отношение к занятиям спортом, физической культурой.  

- Тематические мероприятия, акции по профилактике ЗОЖ.  

- Проведение месячника по профилактике вредных привычек 

несовершеннолетних, месячника по борьбе с пьянством среди 

несовершеннолетних. 

- Проведение социально – психологического тестирования 

обучающихся. 

- Проведение месячника оборонно-массовой работы.  

- Участие в районной акции «Все краски против наркотиков», 

акции борьбы со СПИДом.  

5 направление 

«Профилактика 

экстремистских 

настроений, 

распространения 

криминальной 

субкультуры в школе 

 

- Предупреждение вовлечения учащихся в экстремистские 

организации и группировки.  

- Формирование у подростков толерантного сознания, 

веротерпимости и обучения культурному диалогу.  

- Организация внеклассных мероприятий, направленных на 

формирование законопослушного поведения 

несовершеннолетних, формирование общечеловеческих ценностей 

в молодѐжной среде. 

- Создание условий для проявления учащимися собственных 

достижений в проявлении своих нравственных качеств.  

- Поощрение учащихся, совершающих нравственные поступки.  

- Активное вовлечение несовершеннолетних в культурную, 

спортивную и общественную жизнь.  

- Обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных 

программ и создание условий в школе для работы творческих 

объединений по интересам для несовершеннолетних, в том числе 

обучающихся с трудностями в социальной адаптации.  

- Оказание психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, в их развитии и 

социальной адаптации.  

- Выявление несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении, а также не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам занятия в школе.  

- Выявление семей, находящиеся в социально опасном положении, 

и оказание им помощи в обучении и воспитании детей. 

6 направление - Изучение интересов и запросов учащихся, их способностей и 



430 

 
 

«Развитие досуговой 

деятельности»  

 

желания участвовать в общественной жизни в учебном заведении.  

- Качественное проведение всех внеклассных мероприятий и 

тщательная их подготовка.  

- Поддержка инициативы и творческих начинаний учащихся, их 

стремления к общению и совместному досугу.  

- Соблюдение эстетических и этических норм при проведении 

внеклассных мероприятий любого уровня.  

7 направление 

«Социальная и 

психолого-

педагогическая 

поддержка 

обучающихся»  

 

- Деятельность по защите прав детства (Уполномоченный по 

правам ребенка в школе).  

- Социально -  педагогические исследования с целью выявления 

социальных и личностных проблем детей всех возрастов.  

- Социально-педагогическая защита прав ребѐнка.  

- Обеспечение социально-педагогической поддержки семей в 

формировании личности учащихся.  

- Социально - педагогическое консультирование.  

- Содействие созданию педагогически ориентированной среды для 

оптимального развития личности ребенка.  

- Организационно-методическая деятельность.  

- Организация школьного питания.  

8 направление 

«Семья. Семейные 

ценности»  

 

- Создание банка данных о семьях учащихся и потребностно-

ценностной сфере детей и родителей. 

 - Изучение взаимоотношений детей и родителей, атмосферы в 

семьях учащихся.  

- Создание благоприятной атмосферы общения, направленной на 

преодоление конфликтных ситуаций в процессе воспитания 

учащихся в системе «учитель-ученик- родитель».  

- Разностороннее просвещение родителей по вопросам психологии 

и педагогики, воспитания учащихся, использование активных форм 

просветительской деятельности.  

- Организация проведения совместного досуга родителей и 

учащихся.  

- Привлечение родителей к активному участию в жизни школы, 

формированию внутренней политики школьной жизни.  

- Поощрение родителей, активно участвующих в жизни школы.  

4 блок. 

Профилактическая 

работа с родителями 

- Выбор родительского комитета в классах.  

- Привлечение родителей к проведению внеклассных мероприятий.  

- Привлечение родителей к осуществлению правопорядка во время 

проведения культурно-массовых мероприятий. 

 -Выявление социально-неблагополучных, малообеспеченных, 

многодетных семей и постановка их на внутришкольный контроль.  

- Посещение по месту жительства семей, находящихся в социально  

опасном положении.  

- Проведение родительского всеобуча.   

  

 Модуль «Социальное партнѐрство». 

 Реализация воспитательного потенциала социального партнѐрства предусматривает:  

− участие представителей организаций-партнѐров, в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, 

государственные, региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.); 
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− участие представителей организаций-партнѐров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности; 

− проведение на базе организаций-партнѐров отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности; 

− проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, 

родительских) с представителями организаций-партнеров для обсуждений актуальных 

проблем, касающихся жизни Школы, города Минусинска, Красноярского края, страны; 

− реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, 

педагогами с организациями-партнерами благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой и другой направленности, ориентированных на воспитание 

обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на 

социальное окружение. 

 На протяжении уже длительного периода наша школа взаимодействует с 

общественными организациями: районной ассоциацией детских подростковых организаций 

Чердаклинского района «Радуга»;   Чердаклинским филиалом Ульяновского отделения 

Всероссийской общественной организации «Боевое братство». В области образования, 

духовно-нравственного просвещения, гражданско-патриотического воспитания детей и 

молодѐжи в семье, школе и внешкольном пространстве школа тесно взаимодействует  с  

организациями религиозных конфессий: мечетью и Мелекесской и Чердаклинской Епархии 

Русской Православной Церкви.  

Договора о сотрудничестве подписаны со следующими организациями: МКУДО 

Чердаклинский ЦДОд, МУДО Детская школа искусств №1, ФГБОУ ВО «УлГТУ», ФГБОУ 

ВО «УлГПУ имени И.Н.Ульянова», ФГБОУ ВО «УГСХА», МОУ средняя школа №2 

р.п.Новоспасское, ООО «Гепарт» ПАО «Фортум», МБОУ Чердаклинская СШ №1 имени 

доктора Рошаля, ОГБПОУ «Ульяновский педагогический колледж», МБОУ «Гимназия №11» 

городского округа Самара, МОУ «Верхнемазинская средняя школа имени Д.В.Давыдова», 

ОГБПОУ «Ульяновский электромеханический колледж». 

Учащиеся школы осуществляют шефство над ветеранами Великой Отечественной войны, 

тружениками тыла, вдовами, за каждым из них закреплен класс (2 участника, 2 вдовы 

участников ВО войны, 2 приравненных).  

 На протяжении нескольких лет в школе организована работа отряда «Пост №1», 

руководитель Каргин ОВ. В Дни воинской славы  ребята-постовцы несут Вахту Памяти 

около памятника погибшим воинам-чердаклинцам.  

В области образования, духовно-нравственного просвещения, гражданско-патриотического 

воспитания детей и молодѐжи в семье, школе и внешкольном пространстве с  этого учебного 

года школа взаимодействует  с  организациями религиозных конфессий: мечетью и 

Мелекесской и Чердаклинской Епархии Русской Православной Церкви.  

 

   Модуль «Профориентация». 

Цель школьных медиа – развитие коммуникативной культуры школьников, формирование 

навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. 

Воспитательный потенциал школьных медиа в МОУ Чердаклинской СШ №2 реализуется в  

рамках следующих видов и форм деятельности: 

- разновозрастный редакционный школьный пресс-центр и руководитель пресс-центра, 

целью которого является   освещение   (через   школьную газету «СПИЧКА», оформление 

информационных стендов, выпусков листовок) наиболее интересных моментов жизни 

школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности 

органов ученического самоуправления; 
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- школьная газета «СПИЧКА», на страницах которой размещаются материалы о вузах, 

колледжах и востребованных рабочих вакансиях, которые могут быть интересны 

школьникам; организуются 

конкурсы рассказов, поэтических произведений, сказок, репортажей и научно-популярных 

статей; 

- школьный медиацентр   –   созданная   из   заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных 

мероприятий, осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных 

праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, вечеров; 

- школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт школы   и соответствующую группу в 

 социальных  сетях («Вконтакте»,  «Инстаграм») с целью   освещения

 деятельности школы    в   информационном   

пространстве,                                            привлечения внимания общественности к     школе, информационного продвижения  ценностей школы  и  организации виртуальной   диалоговой площадки,  на  которой  детьми, учителями  

и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы; 

- участие школьников в конкурсах школьных медиа. 

 

   Профориентация 

Совместная      деятельность       педагогов       и       школьников       в МОУ Чердаклинской 

СШ №2 по направлению «Профориентация» включает в себя: 

Направление работы Мероприятия 

Работа в рамках единой 

модели профориентационной 

деятельности, 

«Профориентационный 

минимум» (Профминимум) 

Уровень реализации профминимума в школе -    

продвинутый: 

11 классы – базовый (40 ак.часов) 

- урочная деятельность;  

- внеурочная деятельность: курс занятий «Россия - мои 

горизонты»;  

- взаимодействие с родителями 

Профессиональное 

информирование 
- информирование о профессиях на уроке; 

- экскурсии на предприятия; 

- организация встреч с представителями разных 

профессий; 

- встречи учащихся с представителями среднего и 

малого бизнеса; 

- «Уроки успеха»; 

- организация летней практики; 

- классные часы «Калейдоскоп профессий», «Профессии 

моих родителей»; 

-родительские собрания «Роль семьи в выборе профессии»; 

- виртуальные     экскурсии  по    производствам, 

образовательным  организациям; 

- мероприятия в рамках месячника по профориентации 

«Шаги к профессии». 

Профессиональное 

консультирование 
- классные часы совместно с представителями центра 

занятости поселка; 

- индивидуальные консультации педагога - психолога для 

школьников и их родителей по вопросам склонностей, 

способностей, дарований и иных индивидуальных 
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особенностей детей с учетом их возраста, которые могут 

иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

- участие в проекте «Билет в будущее». 

Психологическая поддержка - Профконсультирование с учетом возрастных 

особенностей учащихся; 

- изучение профессиональных интересов и 

склонностей учащихся; 

- проведение тренинговых занятий                по профориентации 

учащихся; 

- психологическое просвещение для родителей и учителей 

на тему выбора профессии учащимися. 

Профессиональные пробы - Участие  в проекте «Билет в будущее»,

 «Шаги в профессию», «IT-траектория»; 

- открытые уроки «ПроеКТОриЯ»; 

- мероприятия в рамках Недели без турникетов, финансовой 

грамотности; 

- организация на базе пришкольного детского лагеря с 

дневным пребыванием профориентационных мероприятий. 

 

Детские общественные объединения 

Действующее на базе МОУ Чердаклинской СШ №2 детское общественное объединение - 

«Движение первых». 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

- утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность 

выборных органов общему   сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), 

дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

- организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный 

для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, 

своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами могут 

являться:   посильная   помощь,   оказываемая   школьниками   пожилым людям; совместная 

работа с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-просветительских и 

развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве 

территории данных учреждений и т.п.); участие школьников в работе на прилегающей к 

школе территории (уход за деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и другие; 

- организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный 

для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь другим 

людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, забота, 

уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; 

- рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых участников 

(проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

- поддержку и развитие в детском объединении   его   традиций   и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности 

к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством введения особой 

символики детского объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены 

детского объединения, создания и поддержки интернет-странички детского объединения в 
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соцсетях, организации деятельности пресс-центра детского объединения, проведения 

традиционных огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским объединением 

дел); 

- участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может 

быть как участием школьников в проведении разовых акций, которые часто носят 

масштабный характер, так и постоянной деятельностью школьников. 

Воспитание в детско-юношеской организации осуществляется посредством школьных 

отрядов: 

№ 

п/п 

Название отряда  Цель и деятельность отряда 

1 Отряд  ЮИД Формирование высокой транспортной 

культуры, коллективизма, безопасного поведения на 

улицах и дорогах. 

Участие в школьных мероприятиях: организация и 

проведение подвижных перемен и флешмобов. 

Подготовка агитбригады «Правила 

дорожные детям знать  положено». 

Участие в муниципальных акциях 

«Внимание, дети». Участие в конкурсах: «Безопасное колесо», «Пристегнись». 

2 Волонтерский отряд 

«Вектор добра» 

Развитие позитивной мотивации учащихся к 

ведению ЗОЖ и повышение уровня культуры 

здоровья участников педагогического процесса; 

- социальная помощь; 

- внедрение социальных проектов, социальных 

программ, мероприятий, акций и участие в них; 

- развитие лидерских качеств, соуправления в 

школе; 

- взаимодействие и сотрудничество со всеми 

заинтересованными лицами и организациями в 

вопросах добровольчества,

 сохранения, укрепления и формирования 

здоровья школьников. 

Участие в мероприятиях: в рамках Дня безопасности, 

«Лыжня России», «Кэс-баскет», акция «Поменяй 

сигарету на конфету», инфопалатка 

«Что я знаю о ВИЧ», посвященная Дню борьбы со 

СПИДом. 

Формирование   коммуникативных    навыков через 

общение с людьми различных возрастов и 

поколений. 

Участие в школьных мероприятиях: организация                                                                 и проведение  

праздников для  учащихся   начальных   классов.    Организация праздничных и познавательных игр для воспитанников  подшефного  детского сада 

«Солнышко» 

3 Отряд юнармейцев Формирование готовности и практической 

способности к выполнению гражданского долга и 

конституционных обязанностей по защите 

Отечества. 

Участие в школьном и муниципальном смотре- 
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конкурсе юнармейских отрядов. Участие в 

соревнованиях по стрельбе из пневматической 

винтовки и пневматического пистолета.   Участие в 

конкурсе строя и песни «Марш Победы», участие в 

военно-патриотической игре «Зарница». 

4 Пост №1 Формирование патриотического сознания, 

уважения духовно-нравственных ценностей, истории 

и культуры своего народа, его традиции. 

Мероприятия: 

- подготовка обучающихся к несению Почетного  

наряда на Посту №1 

- несение Почетного наряда на Посту №1 

- подготовка, проведение и  участие 

в   мероприятиях   патриотической направленности 

   Школьный спортивный клуб «Чайка» 

 

             Поддержание и укрепление здоровья нации, приобщение к занятиям физической 

культурой и спортом уже долгое время является одним из приоритетных направлений 

развития нашей страны.  

         Ни одно другое социальное окружение не может оказать  такого  воздействия на 

формирование здоровой личности школьника, на развитие олимпийских видов спорта, какое 

может осуществить школа, которая является местом активной деятельности ребенка на 

протяжении 11 школьных  лет.  Именно здесь интенсивно развивается  детский  организм,  

происходит формирование здоровья на дальнейшую жизнь, именно здесь появляются новые 

детские рекорды. 

В школе богатые спортивные традиции: 

 ежегодно проводятся Дни Здоровья, целью которых является популяризация ЗОЖ, 

организация активного здорового отдыха, основанного на традициях коренного населения 

севера; 

 спортивно-массовые мероприятия, туристические  выходы детей, организованные 

совместно с родителями; соревнования команд: «Веселые старты», «Королева спорта» и 

«Папа, мама, я –  дружная семья»; 

 на протяжении многих лет, наша школа является победителем муниципальной 

легкоатлетической эстафеты, посвященной Дню Победы; 

  организация плановой внеклассной работы по физической культуре через работу 

спортивных секций («волейбол», «баскетбол», «легкая атлетика», «шахматы»); 

 участие в муниципальных военно-патриотических  мероприятиях; 

 участие в соревнованиях ШБЛ КЭС-БАСКЕТ. 

  С учѐтом данных обстоятельств,  необходимо продолжить работу школьного спортивного 

клуба «Чайка». 

 

Приоритетные направления деятельности. 

Анализ исходной ситуации. Кадровое и финансовое обеспечение. Наличие в клубе 

спортивного инвентаря, спортивного зала, 

спортивных площадок. 

Анкетирование  детей  Мониторинг  физического развития по основным 

физическим параметрам; 

 психолого-педагогический мониторинг 

самочувствия и утомляемости учащихся 

(психофизиологический тест); 
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 тест «Я выбираю здоровье»  

Создание школьной спортивной 

рубрики   «Радиоволны» 

Агитационная работа в средствах массовой 

информации, по вовлечению обучающихся к занятиям 

спортом. Оформление буклетов по олимпийской 

тематике. Оформление стенда «Они будущие 

олимпийские чемпионы» 

Организация детско-взрослого 

самоуправления (заседаний совета 

ШСК) 

 Работа  творческой группы по созданию клуба.  
 Создание нормативной базы:  
 Приказ о назначении руководителя клуба, о совете 
клуба, об утверждении плана работы. Положения, 

расписание спортивных секций, работы спортивного и 

тренажерного залов; должностные обязанности 

руководителя и педагогов, план работы ШСК; 

 Обновление информации на странице   ШСК 

«Чайка» на сайте. 

 протоколы заседаний Совета  клуба.  
 Отчеты о проведении мероприятий. Создание 

физкультурно – спортивного совета  среди учащихся, 

родителей и общественности Утверждение 

документов на управляющем совете школы. 

 Планирование, организация и проведение 

мероприятий  

Организация физкультурно – 

массовых мероприятий  

Проведение физкультурно – массовых мероприятий: 

Спартакиады, предметные недели дни открытых 

дверей, часы спорта,  Дни здоровья и отдыха,  

турниры, акции 

Организация занятий по 

интересам, возрастам, уровню 

физической подготовленности 

Количество  детей, занимающихся постоянно в 

спортивных секциях  ШСК. Не менее 30% от числа 

учащихся школы 

Реализация проектов: «Семейный 

выходной», «Спортивная суббота» 

Занятость  в клубе детей  и взрослых  (семейные 

старты, соревнования по волейболу, футболу  и.тд) 

Летняя спортивно- 

оздоровительная компания 

Проведение физкультурно – массовых мероприятий, 

походов, экскурсий.  

Организация взаимодействия с 

ДЮСШ, многопрофильной 

спортивной школой 

Деятельность педагогов доп. образования и учителей 

на базе школы. 

 Увеличение количества детей, 
ведущих здоровый образ жизни, 

занимающихся спортом; 

 уменьшение количества детей, 
имеющих пагубные привычки; 

 повышение уровня 

профилактической работы по 

предупреждению вредных 

привычек. 

 

  Мониторинги, анкетирования 

Накопление и обобщение 

накопленного опыта по 

деятельности клуба 

Выступление на заседаниях ШМО, педагогических 

советов. 

Участие в проектах и конкурсах «Президентские состязания» и  «Президентские 

спортивные игры» 
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  Добровольческая деятельность 

 

 В основу реализации модуля «Добровольческая (волонтерская) деятельность» легла 

Концепция развития добровольчества (волонтѐрства) в РФ до 2025 года в соответствии с 

Распоряжением Правительства РФ от 27.12.2018 № 2950-р.  

 Под Добровольческой деятельностью (волонтѐрством) понимается деятельность в 

форме безвозмездного выполнения работ или (и) оказания услуг в различных социально 

значимых сферах деятельности. Содействие добровольческой (волонтѐрской) деятельности 

отнесено к числу приоритетных направлений социальной и молодѐжной политики.  

 Исходя из определения добровольческая (волонтѐрская) деятельность разнородна по 

своему виду и формам, в МОУ Чердаклинской СШ №2 реализуются следующие еѐ 

направления:  

 Арт-волонтѐрство (работа в сфере культурного пространства поселка: библиотеке, РДК и 

других. «Арт-волонтѐры» помогают в проведении фестивалей, ярмарок, выставок или 

других крупных городских событий; могут выступать в качестве фотографа, журналиста, 

дизайнера, аниматора; проводят экскурсии). 

  Социальное волонтѐрство – деятельность, направленная на оказание помощи, 

незащищенным слоям населения, нуждающимся во внимании и (или) постоянном уходе 

(помощь детям-сиротам, многодетным семьям, инвалидам, пожилым одиноким людям, 

бездомным,  беженцам и другим) 

 Спортивное волонтѐрство - волонтеры, помогающие в 

проведении спортивных соревнований в школе и поселке, пропагандирующие ЗОЖ.  

 Цель: развитие у обучающихся самосознания и социальной активности, формирование 

представлений о многообразии добровольческой (волонтѐрской ) деятельности, вовлечение 

обучающихся в добровольческую (волонтерскую деятельность).  

 Задачи:  

 развитие общественной активности обучающихся, воспитание в них сознательного 

отношения добровольческой (волонтерской) деятельности;  

 формирование основ глубокого целостного понимания социальных, психологических, 

управленческих и других аспектов добровольческой (волонтерской) деятельности;  

 обеспечение освоения различных технологий в добровольческой (волонтерской) 

деятельности в социальной  сфере;  

 подготовка обучающихся к самостоятельному решению профессиональных задач;  

формирования у обучающихся осознания собственной полезности, инициативности;  

 обеспечение условий для инициативного участия обучающихся в добровольческой 

(волонтѐрской ) деятельности, основанной  на принципах добровольности, бескорыстия и на 

традициях благотворительности;  

 создание условий для реализации добровольческих (волонтерских) проектов. 

 

 

Школьный театр 
Реализация данного модуля в рамках  дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы художественной  направленности  «Волшебный сундучок».  

 

  Школьный лагерь 
Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени детей. Значимость 

летнего периода для оздоровления и воспитания детей, удовлетворения детских интересов и 

расширения кругозора невозможно переоценить. Лето - наилучшее время, когда дети имеют 
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возможность снять психологическое напряжение, накопившееся за год, внимательно 

посмотреть вокруг себя и увидеть, что удивительное рядом. Лагерь — это новый образ жизни 

детей, новый режим с его особым романтическим стилем и тоном, это жизнь в новом 

коллективе. 

С целью организации летнего отдыха и летней занятости учащихся на базе МОУ 

Чердаклинской СШ №2 организуется лагерь с дневным пребыванием детей «Радуга». 

Школьный лагерь с дневным пребыванием является как формой организации свободного 

времени детей, так и пространством для привития художественно- эстетической культуры, 

сохранения и укрепления здоровья, повышения творческой активности. 

Цель: создание интересных, разнообразных по форме и содержанию условий  для 

обеспечения  полноценного  отдыха, оздоровления  детей и творческого развития. 

Задачи: 

- развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать 

свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите 

Родины. 

- создать условия для активного и здорового отдыха детей. 

- формирование устойчивой мотивации на здоровье у учащихся, педагогов, родителей. 

- формирование качеств, составляющих культуру поведения, санитарно- гигиенической 

культуры. 

 

Оздоровительная работа 

Основополагающими идеями в работе с детьми в пришкольном летнем лагере является 

сохранение и укрепление здоровья детей, поэтому в программу включены следующие 

мероприятия: 

- ежедневный осмотр детей медицинским работником; утренняя гимнастика; 

- принятие солнечных и воздушных ванн (в течение всего времени пребывания в лагере в 

светлое время суток); 

- организация пешеходных экскурсий; организация здорового питания детей; 

 - организация спортивно-массовых мероприятий: спортивные эстафеты, подвижные 

спортивные игры. 

Работа по привитию навыков самоуправления 

- Выявление лидеров, генераторов идей;  

- Распределение обязанностей в отряде; 

- Закрепление ответственных по различным видам поручений; 

- Дежурство по столовой, игровым площадкам. 

 

Направления деятельности 

Образовательная деятельность в рамках смены предусматривает 

воспитательные мероприятия, связанные с историей России, изучением духовно-нравственных 

традиций и истории родного края, поселка.  

 

Образовательная деятельность также предусматривает знакомство с миром движения, звуков, 

красок, ощущений. На основе развития навыков моделирования, изготовления поделок из 

различных материалов, в процессе продуктивной творческой деятельности дети знакомятся с 

единой картиной мира. 

Оздоровительная деятельность способствует формированию культуры физического здоровья, 

интереса к спорту, мотивирует детей на заботу о своем здоровье и активный отдых. 

Трудовая деятельность — одно из главнейших качеств, которое мы должны воспитать в 

детях, - это любовь к труду, уважение к людям труда, готовность трудиться в одной из сфер 
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общественного производства. Труд должен стать жизненной потребностью подрастающего 

гражданина России. Формы деятельности: 

- Благоустройство пришкольного участка: уход за зелеными насаждениями, полив цветов. 

- Уход за комнатными растениями. 

- Дизайнерские работы: оформление стендов, художественных мини-галерей. 

Культурно-досуговая деятельность состоит из обще лагерных и отрядных мероприятий 

(творческие конкурсы рисунков, стихов, частушек; изготовление плакатов; театрализованные 

игровые программы и т. д.)  

Получение новых знаний при подготовке к мероприятиям различной направленности 

(викторинам, конкурсам и т. п.) приводит к обогащению мировоззрения ребенка, что, в свою 

очередь, сказывается на изменении личностного поведения каждого члена коллектива. 

 

 

2.3.5. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами 

результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровне начального, 

основного, среднего общего образования, установленными ФГОС СОО. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в Школе является ежегодный 

самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и последующего 

их решения, с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 

воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

− взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

− приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде 

всего не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада 

образовательной организации, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, 

отношений между педагогическими работниками, обучающимися и родителями; 

− развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование его 

результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических 

работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной 

деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнерами); 

− распределенная ответственность за результаты личностного развития обучающихся 

ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это результат как 

организованного социального воспитания, в котором образовательная организация участвует 

наряду с другими социальными институтами, так и стихийной социализации и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

 Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся в каждом классе.   

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по 

воспитательной работе, советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, 

социальным педагогом с последующим обсуждением результатов на заседании Штаба 

воспитательной работы, методическом объединении классных руководителей или 

педагогическом совете. 

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение, которое осуществляется в 
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течение всего учебного года как в режиме обычной жизнедеятельности классного 

коллектива, так и в специально создаваемых педагогом ситуаций ценностного и 

нравственного выбора. По результатам педагогического наблюдения в конце учебного года 

проводится мониторинг уровня сформированности личностных результатов обучающихся по 

направлениям воспитательной деятельности и личностным результатам, заданным ФГОС 

СОО. Результаты педагогического наблюдения заносятся в автоматизированные карты 

учащихся, а затем – в автоматизированные таблицы по Школе, что значительно облегчает 

процесс обработки данных и получения информации о «западающих» направлениях 

воспитательной работы в классе, параллелях, уровнях образования, Школе. Полученные 

результаты анализируются в сравнении с результатами предыдущего учебного года, по 

наиболее проблемным направлениям воспитания планируется работа, направленная на 

повышение эффективности воспитательных воздействий.   

Кроме этого, в течение учебного года педагогами-психологами проводится ряд 

психологических исследований личностных результатов обучающихся, результаты которых 

также учитываются при анализе воспитательного процесса:  

   

Процедура 
Диагностический 

инструментарий Класс Сроки проведения 

Оценка 

мотивации 

обучения 

школьников 

 

Методика изучения 

мотивации обучения 

школьников Н.В. Калининой, 

М.И. Лукьяновой  

11 класс Сентябрь-октябрь 

Оценка 

ценностных 

ориентаций  

Методика исследования 

ценностных ориентаций П. В. 

Степанова, Д. В. Григорьева, 

И. В. Кулешовой 

10 класс Ноябрь-декабрь 

Оценка 

профессионально

й идентичности 

Методика изучения статусов 

профессиональной 

идентичности А. А. Азбель, 

при участии А.Г. Грецова 

10 класс Апрель-май 

 

При проведении анализа воспитательной работы за учебный год внимание педагогов 

сосредоточивается на вопросах: насколько сформированы те или иные личностные 

результаты и ценностные ориентации у обучающихся и класса в целом, какие проблемы, 

затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший учебный 

год; какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему; какие новые проблемы, 

трудности появились, над чем предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

 2. Состояние организуемой совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

обучающихся и взрослых.  
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Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советником 

директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом), классными 

руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) обучающихся, 

актива  совета обучающихся. Способами получения информации о состоянии организуемой 

совместной деятельности обучающихся и педагогических работников являются 

анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками, представителями совета обучающихся. Результаты 

обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом  совета. Внимание сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством: 

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

 деятельности классных руководителей и их классов; 

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

 организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

 внешкольных мероприятий;  

 создания и поддержки воспитывающей предметно-пространственной среды; 

 взаимодействия с родительским сообществом; 

 внешкольных мероприятий;  

 деятельности ученического самоуправления; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 

 реализации потенциала социального партнерства; 

 деятельности по профориентации обучающихся; 

 действующего в школе детского общественного объединения «Движение Первых»; 

 работы школьных медиа: Пресс-центра, школьной газеты «Спичка»; 

 добровольческой деятельности обучающихся – волонтерского отряда «Вектор 

добра»; 

 работы школьного спортивного клуба «Чайка»; 

 работа школьного театра; 

 деятельность школьного лагеря. 

 Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых 

предстоит работать педагогическому коллективу. Итоги самоанализа оформляются в виде 

отчета, составляемого заместителем директора по воспитательной работе в конце учебного 

года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом. 

 

 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

 

2.4.1. Цели и задачи коррекционной работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами при получении среднего общего образования 
Программа коррекционной работы МОУ Чердаклинской СШ №2 (далее – Программа) с 

обучающимися с особыми образовательными потребностями при получении ими среднего 

общего образования разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК) и препятствующие получению 

образования без создания специальных условий. Содержание образования и условия 

организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной 
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образовательной программой, а для инвалидов — индивидуальной программой 

реабилитации инвалида.  

В Программе учтены особенности осуществления коррекционной работы с различными 

контингентами обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами, осваивающимися содержание 

среднего общего образования. 

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования 

преемственно связана с программой коррекционной работы на уровне основного общего 

образования, является ее логическим продолжением.  

В соответствии с п. 18.2.4 федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования Программа содержит пять разделов: 

1) цели и задачи коррекционной работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами при 

получении среднего общего образования; 

2) перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, включающих использование индивидуальных методов 

обучения и воспитания; проведение индивидуальных и групповых занятий под руководством 

специалистов; 

3) система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов; 

4) механизм взаимодействия МОУ Чердаклинской СШ №2 предусматривающий общую 

целевую и единую стратегическую направленность работы учителей, специалистов в области 

коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, медицинских 

работников; 

5) планируемые результаты работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

 

1.Цели и задачи коррекционной работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

при получении среднего общего образования 

Программа коррекционной работы МОУ Чердаклинской СШ №2 с обучающимися с 

особыми образовательными потребностями при получении ими среднего общего 

образования направлена на: 

− создание комплексного психолого-педагогического сопровождения обучающихся с учетом 

состояния их здоровья и особенностей психофизического развития; 

− коррекцию (минимизацию) недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов на уровне среднего 

общего образования; 

− оказание им помощи в освоении основной образовательной программы среднего общего 

образования. 

 

Программа носит комплексный характер и обеспечивает: 

− поддержку на уровне среднего общего образования обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, а также попавших в трудную жизненную ситуацию; 

− выявление на уровне среднего общего образования и удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов в единстве урочной и внеурочной деятельности, в совместной педагогической 

работе специалистов МОУ Чердаклинской СШ №2, семьи и других институтов общества;  
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− интеграцию обучающихся МОУ Чердаклинской СШ №2 с особыми образовательными 

потребностями в иные организации, осуществляющие образовательную деятельность; 

− оказание на уровне среднего общего образования в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии каждому обучающемуся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалиду комплексной, индивидуально ориентированной, с 

учетом состояния их здоровья и особенностей психофизического развития таких 

обучающихся, психолого-педагогической поддержки и сопровождения в условиях 

образовательной деятельности; 

− создание специальных условий обучения и воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов. 

 

Цель программы коррекционной работы – обеспечение комплексной психолого-

педагогической и социальной помощи обучающимся с особыми образовательными 

потребностями на уровне среднего общего образования, направленной на коррекцию и / или 

компенсацию недостатков в физическом или психическом развитии для успешного освоения 

ими основной образовательной программы среднего общего образования, их 

профессионального самоопределения, социализации и обеспечения психологической 

устойчивости. 

 

 

Задачи программы коррекционной работы: 

− выявление особых образовательных потребностей у обучающихся, в том числе попавших в 

трудную жизненную ситуацию, на уровне среднего общего образования; 

− создание условий для успешного освоения обучающимися с особыми образовательными 

потребностями, в т.ч. попавшими в трудную жизненную ситуацию, основной 

образовательной программы среднего общего образования (или ее элементов) и 

прохождения ими итоговой аттестации;  

− коррекция (минимизация) имеющихся у обучающихся с особыми образовательными 

потребностями, в т. ч. попавших в трудную жизненную ситуацию, нарушений (личностных, 

регулятивных, когнитивных, коммуникативных); 

− обеспечение обучающимся с особыми образовательными потребностям на уровне среднего 

общего образования непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве урочной и 

внеурочной деятельности; 

− выявление на уровне среднего общего образования профессиональных склонностей, 

интересов у обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе 

попавших в трудную жизненную ситуацию; 

− проведение на уровне среднего общего образования работы по профессиональному 

консультированию, профессиональной ориентации, профессиональному самоопределению 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе попавших в 

трудную жизненную ситуацию; 

− осуществление на уровне среднего общего образования консультативной работы с 

педагогами, родителями, социальными работниками, а также потенциальными 

работодателями;  

− проведение на уровне среднего общего образования информационно-просветительских 

мероприятий. 

 

2.4.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, включающих использование индивидуальных методов 

обучения и воспитания; проведение индивидуальных и групповых занятий под 

руководством специалистов 
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Направления коррекционной работы:  

– диагностическое,  

- коррекционно-развивающее,  

- консультативное,  

- информационно-просветительское  

Данные направления раскрываются содержательно в разных организационных формах 

деятельности образовательной организации.  

 

Диагностическое направление работы включает выявление характера и сущности 

нарушений у подростков с ОВЗ и инвалидов, определение их особых образовательных 

потребностей (общих и специфических). Также изучаются особые образовательные 

потребности обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию.  

Диагностическое направление коррекционной работы в МОУ Чердаклинской СШ №2 

проводят учителя-предметники и все узкие специалисты: педагог-психолог, учитель-логопед,  

учитель-дефектолог, социальный педагог. 

Учителя-предметники осуществляют аттестацию обучающихся, в том числе с ОВЗ, по 

учебным предметам в начале и конце учебного года, определяют динамику освоения ими 

основной образовательной программы, основные трудности. 

Узкие специалисты проводят диагностику нарушений и дифференцированное определение 

особых образовательных потребностей школьников с ОВЗ, инвалидов, а также подростков, 

попавших в трудную жизненную ситуацию, в начале и в конце учебного года. В зависимости 

от состава обучающихся с ОВЗ в образовательной организации к диагностической работе 

привлекаются разные специалисты. 

В своей работе специалисты ориентируются на заключение ПМПК о статусе обучающихся с 

ОВЗ и на индивидуальную программу реабилитации инвалидов (ИПР). 

 

Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий МОУ Чердаклинской СШ №2 уровне среднего общего образования с 

обучающимися с особыми образовательными потребностям, в том числе попавшими в 

трудную жизненную ситуацию, сформирован исходя из учета особых образовательных 

потребностей конкретного учащегося или группы учащихся, имеющих сходные проблемы, в 

реализации диагностических, коррекционно-развивающих, консультационных, 

информационно-просветительских мероприятий. 

Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий МОУ Чердаклинской СШ №2 представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий 

Перечень комплексных, 

индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий 

Содержание комплексных, 

индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий 

Ответствен-

ный 

исполнитель 

 Диагностическое направление  

Изучение развития эмоционально-

волевой сферы и личностных 

особенностей учащихся с особыми 

образовательными потребностями на 

уровне среднего общего образования 

− определение особых 

образовательных потребностей 

учащихся (общих и специфических) на 

уровне среднего общего образования; 

− выявление характера и сущности 

Педагог - 

психолог 
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Изучение социальной ситуации 

развития и условий семейного 

воспитания учащихся с особыми 

образовательными потребностями на 

уровне среднего общего образования 

нарушений у подростков с ОВЗ и 

инвалидов; 

− выявление учащихся, 

испытывающих сложности в освоении 

основной образовательной программы 

среднего общего образования; 

− подготовка рекомендаций по 

оказанию психолого-педагогической 

помощи обучающимся и др. 

Социальный 

педагог 

Контроль динамики развития 

учащихся с особыми 

образовательными потребностями на 

уровне среднего общего образования 

Педагог– 

психолог, 

классный 

руководител

ь 

 

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 различными 

специалистами (психологом, логопедом, дефектологом, социальным педагогом и др.) 

разрабатываются индивидуально ориентированные рабочие коррекционные программы. Эти 

программы создаются на дискретные, более короткие сроки (четверть, триместр, год), чем 

весь уровень среднего образования, на который рассчитана Программа коррекционной 

работы. Поэтому рабочие коррекционные программы являются вариативным и гибким 

инструментом. 

Коррекционное направление ПКР осуществляется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности. 

В урочной деятельности эта работа проводится частично учителями-предметниками. 

Целенаправленная реализация данного направления проводится группой специалистов 

организации: учителем-логопедом, педагогом-психологом, тьютором (при необходимости и 

др.). Специалисты, как правило, проводят коррекционную работу во внеурочной 

деятельности. Вместе с тем, в случае необходимости, они присутствуют и оказывают 

помощь на уроке (сурдопедагог; тьютор, сопровождающий подростка с ДЦП). В старшей 

школе роль тьюторов могут выполнять одноклассники подростков с особыми 

образовательными потребностями, помогая школьникам в передвижении по зданию и 

кабинетам. Эта деятельность может осуществляться на основе волонтерства.  

Коррекционная работа с обучающимися с нарушениями речи, слуха, опорно-

двигательного аппарата, с задержкой психического развития, с аутистическими 

проявлениями может включать следующие направления индивидуальных и подгрупповых 

коррекционных занятий: «Развитие устной и письменной речи, коммуникации», «Социально-

бытовая ориентировка», «Ритмика», «Развитие эмоционально-волевой сферы». 

Для слабослышащих подростков, кроме перечисленных занятий, обязательны 

индивидуальные занятия по развитию слуха и формированию произношения. 

Для слабовидящих учеников необходимо проведение индивидуальной и подгрупповой 

коррекционной работы по развитию зрительного восприятия и охране зрения. 

Подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, рекомендованы занятия с 

психологом (как с общим, так и со специальным – при необходимости) по формированию 

стрессоустойчивого поведения, по развитию коммуникативных навыков, способов решения 

проблем различного характера (личностных, межличностных, социальных и др.). 

Залогом успешной реализации программы коррекционной работы является тесное 

сотрудничество всех специалистов и педагогов, а также родителей (законных 

представителей), представителей администрации, других социальных институтов. 

Спорные вопросы, касающиеся успеваемости школьников с ОВЗ, их поведения, 

динамики продвижения в рамках освоения основной программы обучения (как 
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положительной, так и отрицательной), а также вопросы прохождения итоговой аттестации 

выносятся на обсуждение психолого-педагогического консилиума организации, 

методических объединений и ПМПК. 

Перечень комплексных, 

индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий 

Содержание комплексных, 

индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий 

Ответственны

й 

исполнитель 

 Коррекционно-развивающее 

направление 

 

Проведение индивидуальных и 

групповых 

коррекционно-развивающих занятий с 

учащимися с особыми 

образовательными потребностями на 

уровне среднего общего образования 

− помощь в освоении содержания 

среднего общего образования; 

− коррекция (минимизация) 

недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии учащихся 

на уровне среднего общего 

образования; 

− развитие у учащихся 

универсальных учебных действий 

(личностных, регулятивных, 

познавательных, 

коммуникативных); 

Педагог-

психолог; 

учителя-

предметники 

Отбор оптимальных коррекционных 

программ / методик, методов и 

приемов обучения в соответствии с 

особыми образовательными 

потребностями учащихся на уровне 

среднего общего образования 

Педагог-

психолог; 

учителя-

предметники 

Консультативное направление работы решает задачи конструктивного взаимодействия 

педагогов и специалистов по созданию благоприятных условий для обучения и компенсации 

недостатков старшеклассников с ОВЗ, отбора и адаптации содержания их обучения, 

прослеживания динамики их развития и проведения своевременного пересмотра и 

совершенствования программы коррекционной работы; непрерывного сопровождения семей 

обучающихся с ОВЗ, включения их в активное сотрудничество с педагогами и 

специалистами. 

Консультативное направление программы коррекционной работы осуществляется во 

внеурочной и внеучебной деятельности классным руководителем и группой специалистов: 

учителем-логопедом, педагогом-психологом, учителем-дефектологом, социальным 

педагогом. 

Классный руководитель проводит консультативную работу с родителями школьников.  

Данное направление касается обсуждения вопросов успеваемости и поведения подростков, 

выбора и отбора необходимых приемов, способствующих оптимизации его обучения. В 

отдельных случаях педагог может предложить методическую консультацию в виде 

рекомендаций (по изучению отдельных разделов программы). 

Педагог-психолог проводит консультативную работу с педагогами, администрацией школы 

и родителями. Работа с педагогами касается обсуждения проблемных ситуаций и стратегий 

взаимодействия. Работа психолога со школьной администрацией включает 

просветительскую и консультативную деятельность. Работа педагога-психолога с 

родителями ориентирована на выявление и коррекцию имеющихся у школьников проблем — 

академических и личностных. Кроме того, педагог-психолог принимает активное участие в 

работе по профессиональному самоопределению старшеклассников с особыми 

образовательными потребностями.  

Учитель-логопед реализует консультативное направление Программы коррекционной 

работы в работе с подростками с нарушениями речи, их родителями, педагогами, с 

администрацией школы (по запросу). В ходе консультаций с подростками с нарушениями 

речи и родителями специалист информирует их об основных направлениях логопедической 

работы, ее результатах; рассказывает о динамике речевого развития школьников, их 

затруднениях и предлагает рекомендации по преодолению речевых недостатков. 
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Консультативная работа учителя логопеда с педагогами включает: обсуждение динамики 

развития устной и письменной речи учеников класса, их коммуникации, в том числе 

речевой; выработку общих 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 школы проводится 

при возникающих вопросах теоретического и практического характера о специфике 

образования и воспитания подростков с ОВЗ.  

Учитель-дефектолог реализует консультативную деятельность в работе с родителями, 

педагогами-предметниками, педагогом-психологом, учителем-логопедом и администрацией 

школы по вопросам обучения и воспитания подростков с сенсорными (слуховыми, 

зрительными) и познавательными нарушениями. В работе с родителями обсуждаются 

причины академических затруднений этих обучающихся и предлагаются индивидуально 

ориентированные рекомендации по их преодолению; обсуждается динамика успеваемости 

школьников с ОВЗ (как положительная, так и отрицательная).  Специалист может выбирать и 

рекомендовать родителям к использованию дополнительные пособия, учебные и 

дидактические средства обучения. Консультативное направление работы с педагогами может 

касаться вопросов модификации и адаптации программного материала.  

Перечень комплексных, индивидуально 

ориентированных коррекционных 

мероприятий 

Содержание комплексных, 

индивидуально 

ориентированных 

коррекционных мероприятий 

Ответственны

й 

исполнитель 

 Консультационное направление  

Консультирование педагогов по выбору 

индивидуально ориентированных 

методов и приемов работы с учащимися 

с особыми образовательными 

потребностями на уровне среднего 

общего образования 

 обеспечение непрерывности 
специального сопровождения 

учащихся, испытывающих 

сложности в освоении основной 

образовательной программы 

среднего общего образования, и 

их семей по вопросам 

реализации 

дифференцированных 

психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и 

социализации; 

Педагог-

психолог, 

учитель 

логопед, 

учитель-

дефектолог 

Консультативная помощь семье в 

вопросах выбора стратегии воспитания 

и приемов коррекционного обучения 

учащихся с особыми образовательными 

потребностями на уровне среднего 

общего образования 

Педагог-

психолог, 

учитель 

логопед, 

учитель-

дефектолог 

 

Информационно-просветительское направление работы способствует расширению 

представлений всех участников образовательных отношений о возможностях людей с 

различными нарушениями и недостатками, позволяет раскрыть разные варианты разрешения 

сложных жизненных ситуаций. 

Данное направление специалисты реализуют на методических объединениях, 

родительских собраниях, педагогических советах в виде сообщений, презентаций и 

докладов, а также психологических тренингов (педагог-психолог) и лекций (учитель-

логопед, учитель-дефектолог). 

Направления коррекционной работы реализуются в урочной и внеурочной 

деятельности.  
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Перечень комплексных, индивидуально 

ориентированных коррекционных 

мероприятий 

Содержание комплексных, 

индивидуально 

ориентированных 

коррекционных мероприятий 

Ответственны

й 

исполнитель 

Информационно-просветительское направление 

Различные формы просветительской 

деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные 

материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений 

вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и 

сопровождения учащихся с особыми 

образовательными потребностями на 

уровне среднего общего образования 

обеспечение разъяснительной 

деятельности по вопросам, 

связанным с особенностями 

организации образовательной 

деятельности для учащихся, со 

всеми участниками 

образовательных отношений 

Педагог-

психолог; 

учителя-

предметники; 

социальный 

педагог 

Проведение тематических выступлений 

для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических 

особенностей учащихся с особыми 

образовательными потребностями на 

уровне среднего общего образования 

Педагог-

психолог 

 

Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий МОУ Чердаклинской СШ №2 на уровне среднего общего образования с 

обучающимися с особыми образовательными потребностям, в том числе попавшими в 

трудную жизненную ситуацию, ежегодно отражаются в планах работы специалистов 

школьного психолого-педагогического консилиума. 

 

2.4.3. 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 Программе коррекционной работы, обозначенных в 

ФГОС, может быть создана рабочая группа, в которую включаются педагоги и специалисты: 

педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог. 

ПКР может быть разработана рабочей группой образовательной организации поэтапно: 

на подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение коррекционной 

работы, анализируется состав обучающихся с ОВЗ в образовательной организации (в том 

числе – инвалидов,  также школьников, попавших в сложную жизненную ситуацию), их 

особые образовательные потребности; сопоставляются результаты обучения этих подростков 

на предыдущем уровне образования; создается (систематизируется, дополняется) фонд 

методических рекомендаций по обучению данных категорий обучающихся с ОВЗ, 

инвалидов, а также со школьниками, попавшими в сложную жизненную ситуацию. 

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, организация и механизм 

реализации коррекционной работы; раскрываются направления и ожидаемые результаты 

коррекционной работы, описываются специальные требования к условиям реализации ПКР. 

Особенности содержания индивидуально-ориентированной работы могут быть представлены 

в рабочих коррекционных программах. 

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, 

возможна ее доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьных 
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консилиумах, методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих с 

подростками с ОВЗ; принимается итоговое решение. 

Для реализации программы коррекционной работы в МОУ Чердаклинской СШ №2 

организовано комплексное психолого-педагогическое и социальное сопровождение и 

поддержка обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, которая оказывается 

обучающимся на основании заявления или согласия в письменной форме их родителей 

(законных представителей). Необходимым условием являются рекомендации ПМПК и 

наличие ИПРА (для инвалидов).  

Комплексное психолого-педагогическое и социальное сопровождение и поддержка 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и школьников, 

попавших в сложную жизненную ситуацию, обеспечиваются специалистами 

образовательной организации (педагогом-психологом, социальным педагогом, учителем-

логопедом, учителем-дефектологом), регламентируются локальными нормативными актами 

конкретной образовательной организации, а также ее уставом. 

Тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной 

организации, представителей администрации и родителей (законных представителей) 

является одним из условий успешности комплексного сопровождения и поддержки 

подростков. 

Деятельность социального педагога направлена на защиту прав всех обучающихся, 

охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников 

комфортной и безопасной образовательной среды. Социальный педагог принимает участие в 

проведении профилактической и информационно-просветительской работы по защите прав и 

интересов школьников с ОВЗ, в выборе профессиональных склонностей и интересов. 

Социальный педагог взаимодействует со специалистами организации, с педагогами класса, с 

родителями (законными представителями), в случае необходимости – со специалистами 

социальных служб, органами исполнительной власти по защите прав детей. 

Педагог-психолог проводит занятия по комплексному изучению и развитию личности 

школьников с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, одним из направлений 

деятельности педагога-психолога на данном уровне обучения является психологическая 

подготовка школьников к прохождению итоговой аттестации. Работа может быть 

организована фронтально, индивидуально и в мини-группах. Основные направления 

деятельности школьного педагога-психолога состоят в проведении психодиагностики; 

развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; совершенствовании 

навыков социализации и расширении социального взаимодействия со сверстниками 

(совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении развивающих программ; 

психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие 

психологического здоровья обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит консультативную работу с 

педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и 

воспитанием обучающихся. Также, в течение года педагог-психолог осуществляет 

информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа 

включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов. 

Значительная роль в организации психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с ОВЗ принадлежит психолого-педагогическому консилиуму образовательной 

организации (ППк). Его цель – уточнение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ и школьников, попавших в сложную жизненную ситуацию, оказание им 

помощи (методической, специализированной и психологической). Помощь заключается 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. 
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Специалисты консилиума следят за динамикой продвижения школьников в рамках освоения 

основной программы обучения и своевременно вносят коррективы в программу обучения и в 

рабочие программы коррекционной работы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, 

предлагают и осуществляют отбор необходимых для школьника (школьников) 

дополнительных дидактических и учебных пособий. 

В состав ППк входят: педагог-психолог, учитель-дефектолог, учитель-логопед, 

педагоги и администрация школы. Родители уведомляются о проведении ППк.  

Психолого-педагогический консилиум организации собирается не реже четырех раз в 

год. На заседаниях консилиума проводится комплексное обследование школьников в 

следующих случаях:  

– первичного обследования (осуществляется сразу после поступления ученика с ОВЗ в 

школу 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 имеющихся и возникающих у школьника академических и 

поведенческих проблем с целью их устранения); 

– диагностики по окончании четверти (триместра) и учебного года с целью мониторинга 

динамики школьника и выработки рекомендаций по дальнейшему обучению;  

– диагностики в нештатных (конфликтных) случаях. 

Формы обследования учеников могут варьироваться: групповая, подгрупповая, 

индивидуальная. 

В случаях выявления изменения в психическом и/или физическом состоянии 

обучающегося с ОВЗ, сохраняющихся у него проблем в освоении основной образовательной 

программы в рабочую коррекционную программу вносятся коррективы. 

Ориентируясь на заключения ПМПК, результаты диагностики ППк и обследования 

конкретными специалистами и педагогами образовательной организации, определяются 

ключевые звенья комплексных коррекционных мероприятий и необходимость вариативных 

индивидуальных планов обучения обучающихся с ОВЗ и подростков, попавших в трудную 

жизненную ситуацию. 

Реализация системы комплексного психолого-педагогического исоциального 

сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

предусматривает создание специальных условий: организационных, кадровых, психолого-

педагогических, программно-методических, материально-технических, информационных. 

Образовательная организация при отсутствии необходимых условий (кадровых, 

материально-технических и др.) может осуществлять деятельность службы комплексного 

психолого-педагогического и социального сопровождения и поддержки обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья на основе сетевого взаимодействия с различными 

организациями: медицинскими учреждениями; центрами психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи; другими образовательными организациями, 

реализующими адаптированные образовательные программы, и др. 

Система комплексного психолого-педагогического сопровождения и поддержки 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе попавших в 

сложную жизненную ситуацию, на уровне среднего общего образования отражена в таблице 

2. 

Таблица 2 

Система комплексного психолого-педагогического и социальное сопровождения и 

поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе 

попавших в сложную жизненную ситуацию, на уровне среднего общего образования 
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Направления 

сопровождения и 

поддержки 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями, в 

том числе 

попавших в 

сложную 

жизненную 

ситуацию 

Специалисты, 

осуществляющие 

сопровождение и 

поддержку 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями, в 

том числе 

попавших в 

сложную 

жизненную 

ситуацию 

Взаимодействие со 

специалистами в 

целях обеспечения 

сопровождения и 

поддержки 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями, в том 

числе попавших в 

сложную жизненную 

ситуацию  

Перечень локальных 

нормативных актов, 

регламентирующих 

сопровождение и 

поддержку 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями, в том 

числе попавших в 

сложную жизненную 

ситуацию 

Психологическое 

сопровождение 

Педагог-психолог − администрация 

школы; 

− учителя-

предметники;  

− медицинский 

работник;  

− классный 

руководитель; 

− социальный педагог 

− Положение о школь-

ном психолого-

педагогическом 

консилиуме; 

− План работы 

педагога-психолога; 

− План воспитательной 

работы; 

− ИПРА ребенка – 

инвалида; 

− План работы с 

обучающимися 

«группы риска». 

− Договор с 

родителями 

(законными 

представителями) 

Социально-

педагогическое 

сопровождение 

Социальный 

педагог; учителя - 

предметники; 

педагог - 

организатор. 

− учителя-

предметники;  

− медицинский 

работник;  

− специалисты 

социальных служб,  

− орган исполнитель-

ной власти по защите 

прав детей 

− отдел опеки админи-

страции МО 

«Чердаклинский 

район» 

− План работы 

социального педагога; 

− План работы с 

обучающимися 

«группы риска»; 

− План воспитательной 

работы. 

 

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы учителей, специалистов в области 

коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, медицинских 

работников  

Механизм взаимодействия обучающихся с особыми образовательными потребностями, 

в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами, осваивающимися 
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содержание среднего общего образования и педагогов, специалистов и родителей при 

реализации Программы коррекционной работы и рабочих коррекционных программ 

раскрывается в учебном плане, во взаимодействии педагогов различного профиля (учителей, 

социального педагога, педагогов дополнительного образования и др.), в сетевом 

взаимодействии педагогов и специалистов с организациями, реализующими адаптированные 

программы обучения,  с ПМПК, с Центрами психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи; с семьей; с другими институтами общества (профессиональными 

образовательными организациями, образовательными организациями высшего образования; 

организациями дополнительного образования). 

В ходе реализации Программы коррекционной работы в сетевой форме несколько 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, совместно разрабатывают и 

утверждают программы, обеспечивающие коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию (их вид, уровень, направленность).  

Программа коррекционной 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. 

Учитель-предметник ставит и решает коррекционно-развивающие задачи на каждом уроке, с 

помощью специалистов осуществляет отбор содержания учебного материала (с 

обязательным учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ), 

использует специальные методы и приемы. 

Коррекционные занятия со специалистами являются обязательными и проводятся по 

индивидуально ориентированным рабочим коррекционным программам в учебной  

внеурочной деятельности. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, реализация 

коррекционной работы в учебной урочной деятельности может осуществляться при наличии 

расписания, позволяющего проводить уроки с обучающимися со сходными нарушениями из 

разных классов параллели. 

Эта работа также проводится в учебной внеурочной деятельности в различных группах: 

классе, параллели, на уровне образования по специальным предметам (разделам), 

отсутствующим в учебном плане нормально развивающихся сверстников.  

Коррекционная работа во внеучебной деятельности осуществляется по программам 

внеурочной деятельности разных видов. 

 

2.4.5. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами  

В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ОВЗ в достаточной мере 

осваивают основную образовательную программу ФГОС СОО. 

Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне 

среднего образования демонстрируют готовность к последующему профессиональному 

образованию и достаточные способности к самопознанию, саморазвитию, самоопределению. 

Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у подростков 

нарушений; совершенствование личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных компетенций, что позволит школьникам освоить основную 

образовательную программу, успешно пройти итоговую аттестацию и продолжить обучение 

в выбранных профессиональных образовательных организациях разного уровня. 

Личностные результаты: 

– сформированная мотивация к труду; 

– ответственное отношение к выполнению заданий; 
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– адекватная самооценка и оценка окружающих людей; 

– сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевых качеств; 

– умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

– понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;  

– понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков); 

– осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных возможностей 

по реализации жизненных планов;  

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия ценностей 

семейной жизни.  

Метапредметные результаты: 

– продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности, 

согласование позиции с другими участниками деятельности, эффективное разрешение и 

предотвращение конфликтов;  

– овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем;  

– самостоятельное (при необходимости – с помощью) нахождение способов решения 

практических задач, применения различных методов познания; 

– ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с помощью; 

критическое оценивание и интерпретация информации из различных источников; 

– овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в целях 

общения, устного и письменного представления смысловой программы высказывания, ее 

оформления; 

– определение назначения и функций различных социальных институтов. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 
должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения 

и/или профессиональной деятельности школьников с ОВЗ. 

Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения основной 

образовательной программы на различных уровнях (базовом, углубленном) в зависимости от 

их индивидуальных способностей, вида и выраженности особых образовательных 

потребностей, а также успешности проведенной коррекционной работы.  

На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и 

общекультурными компетенциями в рамках предметных областей ООП СОО. 

На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к 

последующему профессиональному образованию, старшеклассники с ОВЗ достигают 

предметных результатов путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, 

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

учебному предмету (предметам). 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов 

ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей культуры 

обучающихся путем освоения систематических научных знаний и способов действий на 

метапредметной основе.  

Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных потребностей 

обучающихся, 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;  
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– освоение программы учебных предметов на базовом уровне при сформированной в целом 

учебной деятельности и достаточных познавательных, речевых, эмоционально-волевых 

возможностях;  

– освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов интегрированных 

учебных предметов (подростки с когнитивными нарушениями). 

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обучающимися с ОВЗ 

образовательных программ среднего общего образования. Выпускники 11 классов с ОВЗ 

имеют право добровольно выбрать формат выпускных испытаний — единый 

государственный экзамен или государственный выпускной экзамен. Кроме этого, 

старшеклассники, имеющие статус «ограниченные возможности здоровья» или 

инвалидность, имеют право на прохождение итоговой аттестации в специально созданных 

условиях. 

Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также школьники, освоившие часть 

образовательной программы среднего общего образования и (или) отчисленные из 

образовательной организации, получают справку об обучении или о периоде обучения по 

образцу, разработанному МОУ Чердаклинской СШ №2. 

 

Специальные условия обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ и инвалидов в МОУ 

Чердаклинской СШ №2 включают:  

1) психолого-педагогическое обеспечение, а именно: 

 сочетание оптимального режима учебных нагрузок учащихся, испытывающих сложности в 
освоении основной общеобразовательной программы среднего общего образования, и 

вариативных форм получения ими образования и специализированной помощи в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

 ориентация урочной и внеурочной деятельности на коррекцию недостатков в физическом и 
(или) психическом развитии учащихся, испытывающих сложности в освоении основной 

общеобразовательной программы среднего общего образования, и их социальную 

адаптацию;  

 учет индивидуальных особенностей учащихся при реализации основной 

общеобразовательной программы среднего общего образования;  

 соблюдение комфортного психоэмоционального режима;  

 использование педагогическими работниками и специалистами специальных методов, 
приемов, средств обучения, программ, ориентированных на особые образовательные 

потребности учащихся, испытывающих сложности в освоении основной 

общеобразовательной программы среднего общего образования, современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, для оптимизации 

образовательной деятельности, повышения ее эффективности, доступности; 

2) обеспечение участия обучающихся, испытывающих сложности в освоении основной 
общеобразовательной программы среднего общего образования, в воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятиях 

МОУ Чердаклинской СШ №2. 

Программно-методическое обеспечение, связанное с реализацией МОУ Чердаклинской СШ 

№2 адаптированных образовательных программ, программ курсов внеурочной деятельности, 

в том числе коррекционно-развивающей направленности, связано с использованием 

педагогическими работниками и специалистами диагностического, оценочного и иного 

инструментария, необходимого для осуществления профессиональной деятельности. 

Реализация содержания образования для учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья в МОУ Чердаклинской СШ №2 осуществляется по адаптированным 

общеобразовательным программам.  
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3) Кадровое обеспечение 

Реализация программы коррекционной работы МОУ Чердаклинской СШ №2 осуществляется 

педагогическими работниками и специалистами, квалификационный уровень которых 

соответствует требованиям квалификационных характеристик должностей руководящих и 

педагогических работников.  

Повышение профессиональной компетентности педагогических работников и специалистов 

осуществляется с периодичностью, установленной федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», в формах и в сроки, установленные МОУ Чердаклинской СШ №2. 

 В МОУ Чердаклинской СШ №2 43 педагогических работника – учителя-предметники, 

социальный педагог, учитель-логопед, педагог-психолог, учитель-логопед, имеют высшее 

профессиональное педагогическое образование по соответствующему занимаемой 

должности и направлению подготовки. 

4) Материально-техническое обеспечение включает созданную в МОУ Чердаклинской СШ №2 

материально-техническую базу.  

МОУ Чердаклинской СШ №2 оборудована: 

– кабинетом педагога-психолога; 
– Сенсорной комнатой; 
– рабочим местом учителя-логопеда; 

– учебными кабинетами с автоматизированным рабочим местам учителя для осуществления 
образовательного процесса; 

– информационно-библиотечным центром с рабочей зоной, оборудованной читальным залом и 

книгохранилищем, обеспечивающим сохранность книжного фонда, медиатекой; 

– актовым залом; 

– спортивным залом, спортивной площадкой, оснащѐнной игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарѐм; 

– центром здорового питания, а также помещениями для хранения и приготовления пищи, 
обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания; 

– административными и иными помещениями, оснащѐнными необходимым оборудованием; 
– гардеробом, санузлами; 

Материально-технические условия реализации программы коррекционной работы в МОУ 

Чердаклинской СШ №2 позволяют: 

o включить обучающихся с ОВЗ в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проводить наблюдения и эксперименты, в том числе с использованием учебного 

лабораторного оборудования; 

o способствовать развитию художественного творчества; 
o развивать личный опыт применения универсальных учебных действий в экологически 

ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и экологической 

культуры; 

o создать и использовать информацию (в том числе запись и обработка изображений и звука, 
выступления с аудио-, видео-сопровождением и графическим сопровождением, общение в 

сети Интернет и др.); 

o получать информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, работа в 
библиотеке и др.); 

o наблюдать, наглядное представление и анализ данных;  
o участвовать в спортивных соревнованиях и играх; 
o проводить занятия по изучению правил дорожного движения; 
o планировать учебную деятельность, фиксировать ее реализацию в целом и отдельные этапы 

(выступления, дискуссии, эксперименты); 

o обеспечивать доступ в школьную библиотеку к информационным ресурсам Интернета, 
учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных 
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носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и методических 

текстографических и аудио-видеоматериалов, результатов творческой, научно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

o размещать свои материалы и работы на официальном сайте МОУ Чердаклинской СШ №2; 

выпускать школьные печатные издания; 

o организовывать качественное горячее питание, отдых обучающихся и педагогических 
работников. 

5) Информационное обеспечение составляет основу информационной образовательной среды 

МОУ Чердаклинской СШ №2 

Большинство кабинетов МОУ Чердаклинской СШ №2 оснащены компьютерной техникой, 

имеется выход в интернет, осуществляются культурные и организационные формы 

информационного взаимодействия, участники образовательного процесса компетентны в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1.Учебный план среднего общего образования как одним из основных механизмов, 

обеспечивающих достижение обучающимися результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта 

 

Пояснительная записка 

             Учебный план для обучающихся общеобразовательных классов школы по ФГОС 

СОО составлен в целях реализации Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).  

Учебный план школы реализует основную образовательную программу среднего общего 

образования и разработан на основе  

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утверждѐнного приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 №413 (с 

изменениями и дополнениями) 

- Приказа Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования‖ (с изменениями и дополнениями) 

- Федеральной основной образовательной программы среднего общего образования, 

утвержденной приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 18 мая 2023 

г. №371 

Учебный план среднего общего образования МОУ Чердаклинской СШ №2 является 

нормативным правовым актом. Учебный план среднего общего образования обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований ФГОС СОО, определяет состав и объем 

учебных предметов, курсов, а также их распределение по классам (годам) обучения. 

Учебный план среднего общего образования реализует основную образовательную 

программу среднего общего образования и ориентирован на двухлетний срок освоения.  

Учебный план школы позволяет реализовать цели программы развития школы, отвечает 

запросам общества и родителей обучающихся и направлен на: 

-выполнение федерального государственного образовательного стандарта; 

-защиту обучающихся от некачественного образования; 

-реализацию здоровьесберегающих технологий. 
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Учебный план среднего общего образования является одним из основных механизмов, 

обеспечивающих достижение обучающимися результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО. 

Часы  учебного  плана  не превышают 34 часов в неделю в соответствии с  объемом 

максимально  допустимой  нагрузки. 

 Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного 

обучающегося. Количество учебных занятий за 2 года составляет 2312. 

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: 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. 

Формирование учебного плана, осуществлялось из числа учебных предметов из 

следующих обязательных предметных областей: 

"Предметная область "Русский язык и литература", включающая учебные предметы: 

"Русский язык", "Литература" (базовый и углубленный уровни). 

Предметная область "Родной язык и родная литература", включающая учебные 

предметы: 

"Родной язык", "Родная литература" (базовый уровень и углубленный уровень). 

Предметная область "Иностранные языки", включающая учебные предметы: 

"Иностранный язык" (базовый и углубленный уровни); 

"Второй иностранный язык" (базовый и углубленный уровни). 

Предметная область "Общественные науки", включающая учебные предметы: 

"История" (базовый и углубленный уровни); 

"География" (базовый и углубленный уровни); 

"Экономика" (базовый и углубленный уровни); 

"Право" (базовый и углубленный уровни); 

"Обществознание" (базовый уровень); 

"Россия в мире" (базовый уровень). 

Предметная область "Математика и информатика", включающая учебные предметы: 

"Математика"; 

"Информатика" (базовый и углубленный уровни); 

Предметная область "Естественные науки", включающая учебные предметы: 

"Физика" (базовый и углубленный уровни); 

"Химия" (базовый и углубленный уровни); 

"Биология" (базовый и углубленный уровни); 

"Астрономия" (базовый уровень); 

"Естествознание" (базовый уровень). 

Предметная область "Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности", включающая учебные предметы: 

"Физическая культура" (базовый уровень); 

"Экология" (базовый уровень); 

"Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый уровень). 

В учебном плане соблюдены нормативы максимальной учебной нагрузки 

обучающихся. В школе утверждены локальные нормативные акты текущей и рубежной 

аттестации.  

Школа работает в режиме пятидневной учебной недели на уровне среднего общего 

образования. Продолжительность урока определяется действующими санитарными нормами 

и правилами - 40 минут. Продолжительность учебного года в  11-х классах 34 учебных 

недель, Учебный год представлен полугодиями на уровне среднего общего образования.  



458 

 
 

 Продолжительность каникул в течение учебного года определены календарным 

учебным графиком и составляет не менее 30 календарных дней в течение учебного года, 

летом – не менее 8 недель. Суммарный объѐм домашнего задания по всем предметам для 

каждого класса не должен превышать продолжительности выполнения 3,5 часа.  

В школе созданы соответствующие условия: кадровые, финансово-экономические, 

материально-технические, психолого-педагогические,  информационно-методические.   

      В соответствии с ФГОС СОО обучение является профильным. 

В связи с этим учебный план является многоуровневым и вариативным. Он включает: 

 обязательные  предметы для включения в учебные планы всех профилей; 

 учебные предметы, изучаемые  с учетом специфики профиля на углубленном уровне; 

 учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей, 

соответствующих профилю; 

 дополнительные учебные предметы, курсы по выбору; 

 выполнение индивидуального проекта. 

МОУ Чердаклинская СШ №2 предоставила обучающимся возможность формирования 

индивидуальных учебных планов. 

Обучающийся имеет право на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

на ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 

установленном локальными нормативными актами; выбор факультативных (необязательных 

для данного уровня образования) и элективных (избираемых в обязательном порядке) 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого школой; 

изучение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по 

осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), преподаваемых в школе. Предметы и курсы по выбору (элективные и 

факультативные) обеспечивают реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогического коллектива, обеспечивает 

реализацию социального образовательного заказа и индивидуальное развитие обучающихся, 

в том числе на основе интеграции с внеурочной деятельностью. 

Изучение родного языка и родной литературы осуществляется по заявлениям 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

при наличии возможностей организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Изучение второго иностранного языка из перечня, предлагаемого организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, осуществляется по заявлениям 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

при наличии возможностей организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Количество часов на физическую культуру составляет 2, третий час реализуется 

образовательной организацией за счет часов части, внеурочной деятельности и (или) за счѐт 

посещения обучающимися спортивных секций школьного спортивного клуба. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся основная 

образовательная программа предусматривает внеурочную деятельность. 

При проектировании учебного плана учитывалось, что профиль является способом 

введения обучающихся в ту или иную общественно-производственную практику. Таким 

образом, на основании выбора обучающимися 11 класса определены профили.  В каждом 

профиле существуют направления в соответствии с выбором обучающихся набора 

предметов на углубленном уровне. Учебный план профиля построен с ориентацией на 

будущую сферу профессиональной деятельности, с учетом предполагаемого продолжения 

образования обучающихся, для чего были изучены намерения и предпочтения обучающихся 

и их родителей (законных представителей). 

В каждой параллели на уровне среднего общего образования сформирован один класс с 

тремя профилями:  
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- в 11 классе технологический, естественно-научный, универсальный. 

Индивидуальный проект 

Индивидуальный проект  представляет собой  учебный проект или учебное исследование, 

выполняемое обучающимся в рамках одного или  нескольких учебных предметов с целью 

приобретения навыков в самостоятельном освоении содержания и методов избранных 

областей  знаний и/или видов деятельности, или самостоятельном применении 

приобретенных знаний и способов действий при решении практических задач, а также 

развития способности проектирования и осуществления целесообразной и результативной 

деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 

художественно-творческой, иной).  

Для реализации индивидуального проекта в учебном плане ФГОС СОО выделено по 1 

часу в неделю. Для этого предусмотрен курс «Основы проектирования». 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 

учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, 

курсов в любой избранной области деятельности.  

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

- 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 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. 

О формах промежуточной аттестации учащихся 

 Промежуточная и итоговая аттестация проводится в соответствии с Положением об 

 осуществлении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, установлении их форм, периодичности и порядка проведения в  

Муниципальном общеобразовательном учреждении  Чердаклинской средней  школе  №2. 

 Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных  

образовательной программой.  

Промежуточная аттестация подразделяется на полугодовую   промежуточную 

аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, 

модулю по итогам полугодия, а также годовую промежуточную аттестацию, которая 

проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного 

года. 

Полугодовая промежуточная аттестация обучающихся образовательной организации 

проводится с целью определения качества освоения обучающимися содержания учебных 

программ (полнота, прочность, осознанность, системность) по завершении определенного 

временного промежутка полугодия. 

 Промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся на уровне среднего общего 

образования.  



460 

 
 

 Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной 

программой.  

Формами промежуточной аттестации являются: 

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, 

практические, контрольные, творческие работы; письменные отчѐты  о наблюдениях; 

письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; 

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме ответа 

на билеты,  беседы, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться образовательной 

программой.  

Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется, как правило, по 

пятибалльной системе.  

 Освоение обучающимися основной образовательной программы завершается 

государственной итоговой аттестацией выпускников. 

 Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится по обязательным 

учебным предметам "Русский язык" и "Математика", а также по следующим учебным 

предметам: "Литература", "Физика", "Химия", "Биология", "География", "История", 

"Обществознание", "Иностранный язык" (английский, немецкий, французский, испанский и 

китайский), "Информатика", "Родной язык", "Родная литература", которые обучающиеся 

сдают на добровольной основе по своему выбору. 

 Обучающийся самостоятельно выбирает уровень (базовый или профильный), в 

соответствии с которым будет проводиться государственная итоговая аттестация по 

учебному предмету "Математика". 

  

Сетка часов в 11 классах 

1-я группа - учебный план технологического профиля 

Предметная область Учебный предмет Урове

нь 

Количест

во часов 

в 10 

классе (в 

неделю/ в 

год) 2022-

2023 уч.г. 

Количес

тво 

часов в 

11 классе  

(в 

неделю/ 

в год) 

2023-

2024 уч.г. 

Количес

тво 

часов за 

два года 

(в 

неделю/ 

в год) 

Обязательная часть      

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 2/68 2/68 4/136 

Литература Б 2/68 2/68 4/136 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык Б 1/34 1/34 2/68 

Математика и 

информатика 

Математика   У 6/204 6/204 12/408 

Информатика У 4/136 4/136 8/272 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3/102 3/102 6/204 

Естественные науки Физика У 5/170 5/170 10/340 

 Астрономия  Б 1/35  1/35 

Общественные науки История  Б 2/68 2/68 4/136 

 Обществознание Б 2/68 2/68 4/136 
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Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2/68 2/68 4/136 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1/34 1/34 2/68 

 Индивидуальный 

проект. 

Курс «Основы 

проектирования» 

ЭК 1/34 1/34 2/68 

ИТОГО в 

обязательной части 

  32/1088 31/1054 63/2142 

      

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

Предметы и курсы по выбору: 

    

 Компьютерная графика  ЭК  1/34 1/34 

 Комплексный анализ текста  ЭК 1/34 1/34 2/68 

 Русское правописание: орфография,  

Пунктуация 

ЭК 1/34  1/34 

Русский 

язык и 

литератур

а 

Литература Б  1/34 1/34 

ВСЕГО по учебному плану  34/1157 34/1156 68/2313 

 

2-я группа - учебный план естественно-научного профиля 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень Количество 

часов в 10 

классе (в 

неделю/ в 

год) 2022-

2023 уч.г. 

Количество 

часов в 11 

классе  

(в неделю/ 

в год) 2023-

2024 уч.г. 

Количест

во часов 

за два 

года (в 

неделю/ в 

год) 

Обязательная 

часть 

     

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 2/68 2/68 4/136 

Литература Б 2/68 2/68 4/136 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б 1/34 1/34 2/68 

Математика и 

информатика 

Математика  У 6/204 6/204 12/408 

Информатика Б 1/34 1/34 2/68 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык Б 3/102 3/102 6/204 

Естественные 

науки 

Химия У 5/170 5/170 10/340 

Биология У 3/102 3/102 6/204 

Астрономия Б 1/35  1/35 

Общественные 

науки 

История  Б 2/68 2/68 4/136 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

Физическая 

культура 

Б 2/68 2/68 4/136 

Основы Б 1/34 1/34 2/68 
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безопасности 

жизнедеятельности 

безопасности 

жизнедеятельности 

 Индивидуальный 

проект. Курс 

«Основы 

проектирования» 

ЭК 1/34 1/34 2/68 

ИТОГО по 

обязательной 

части 

  30/1020 29/986 59/2007 

      

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

Предметы  

и курсы по выбору: 

 

 

 

 

 

 

 Русское правописание: 

орфография, пунктуация 

ЭК 1/34  1/34 

 Комплексный анализ текста  ЭК 1/34 1/34 2/68 

 Актуальные вопросы 

обществознания  

ЭК 2/68 2/68 4/136 

 Биофизика ЭК  1/34 1/34 

Русский 

язык и 

литерату

ра 

Литература Б  1/34 1/34 

     

ВСЕГО по учебному плану  34/1157 34/1156 68/2313 

3-я группа – учебный план универсального профиля 

Предметная область Учебный предмет Урове

нь 

Количест

во часов 

в 10 

классе (в 

неделю/ в 

год) 2022-

2023 уч.г. 

Количес

тво 

часов в 

11 классе  

(в 

неделю/ 

в год) 

2023-

2024 уч.г. 

Количес

тво 

часов за 

два года 

(в 

неделю/ 

в год) 

Обязательная часть      

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 2/68 2/68 4/136 

Литература Б 2/68 2/68 4/136 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык Б 1/34 1/34 2/68 

Математика и 

информатика 

Математика   У 6/204 6/204 12/408 

Информатика Б 1/34 1/34 2/68 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3/102 3/102 6/204 

Естественные науки Физика Б 2/68 2/68 4/136 

Астрономия  Б 1/35  1/35 

Общественные науки История  У 4/136 4/136 8/272 

Обществознание Б 2/68 2/68 4/136 

Физическая культура, Физическая культура Б 2/68 2/68 4/136 
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экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1/34 1/34 2/68 

 Индивидуальный 

проект. 

Курс «Основы 

проектирования» 

ЭК 1/34 1/34 2/68 

ИТОГО в 

обязательной части 

  28/952 27/918 55/1870 

      

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

Предметы и курсы по выбору:  

   

 Русское правописание: орфография,  

Пунктуация 

ЭК 1/34  1/34 

 Комплексный анализ текста  ЭК 1/34 1/34 2/68 

 Избранные вопросы экономики ЭК 1/34 1/34 2/68 

 Основы предпринимательства ЭК 1/34 1/34 2/68 

 Финансовая грамотность ЭК  1/34 1/34 

 Избранные вопросы права ЭК 1/34 1/34 2/68 

 Совершенствуем свой английский ЭК 1/34 1/34 2/68 

Русск

ий 

язык 

и 

литер

атура 

Литература Б  1/34 1/34 

ВСЕГО по учебному плану  34/1157 34/1156 68/2313 

 

3.2.Календарный учебный график для среднего общего образования 

Календарный учебный график муниципального общеобразовательного учреждения 

Чердаклинской средней общеобразовательной школы №2 Чердаклинского района 

Ульяновской области (далее Школа) является одним из основных документов, 

регламентирующих организацию образовательного процесса.  

Календарный учебный график Школы учитывает в полном объеме возрастные 

психофизические особенности учащихся и отвечает требованиям охраны их жизни и 

здоровья.  

 

 

Календарные периоды учебного года 

 Дата начала учебного года: 01.09.2023г. 

 Дата окончания учебного года: 

        11-ые классы – 25 мая 2024г. 

 Продолжительность учебного года: 

             11-ый класс – 34 недели (без учета государственной итоговой аттестации). 

       

 Периоды образовательной деятельности 

 Продолжительность учебных занятий по триместрам в учебных неделях и рабочих днях 

11-ый класс 

Учебный период Дата Продолжительность 
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Начало Окончание 
Количество 

учебных недель 

Количество 

рабочих дней 

I триместр 01.09.2022г. 19.11.2023г. 11 50 

II триместр 27.11.2023г. 18.02.2024г. 11 55 

III триместр 26.02.2024г. 25.05.2024г. 12 54 

Всего: 34 (без учета 

ГИА) 

159 (без учета 

ГИА) 

 

 Продолжительность каникул в течение учебного года 

  11-йе класс 

Каникулярный 

период 

Дата  

начала каникул 

Дата  

окончания каникул 

Продолжительность в 

днях 

каникулы  09.10.2023г. 15.10.2023г. 7 

каникулы 20.11.2023г. 26.11.2023г. 7 

каникулы 30.12.2023г. 07.01.2024г. 9 

каникулы 19.02.2024г. 25.02.2024г. 7 

каникулы 08.04.2024г. 14.04.2024г. 7 

каникулы 26.05.2024г. 31.08.2024г. 98 

 

 Понедельный учебный график 

  11-ый класс 

Неделя  

по плану 

Деление 

недель 
Дни недели 

1 триместр 

  Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
1 неделя 1 неделя     01.09 
2 неделя 2 неделя 04.09 05.09 06.09 07.09 08.09 
3 неделя 3 неделя 11.09 12.09 13.09 14.09 15.09 
4 неделя 4 неделя 18.09 19.09 20.09 21.09 22.09 
5 неделя 1 неделя 25.09 26.09 27.09 28.09 29.09 
6 неделя 2 неделя 02.10 03.10 04.10 05.10 06.10 

каникулы 09.10.2023 – 15.10.2023 
7 неделя 3 неделя 16.10 17.10 18.10 19.10 20.10 
8 неделя 4 неделя 23.10 24.10 25.10 26.10 27.10 
9 неделя 1 неделя 30.10 31.10 01.11 02.11 03.11 
10 неделя 2 неделя  07.11 08.11 09.11 10.11 
11 неделя 3 неделя 13.11 14.11 15.11 16.11 17.11 

каникулы 20.11.2023 – 26.11.2023 

2 триместр 

12 неделя 4 неделя 27.11 28.11 29.11 30.11 01.12 
13 неделя 1 неделя 04.12 05.12 06.12 07.12 08.12 
14 неделя 2 неделя 11.12 12.12 13.12 14.12 15.12 
15 неделя 3 неделя 18.12 19.12 20.12 21.12 22.12 
16 неделя 4 неделя 25.12 26.12 27.12 28.12 29.12 

 30.12.2023 – 07.01.2024 
17 неделя 1 неделя 08.01 09.01 10.01 11.01 12.01 
18 неделя 2 неделя 15.01 16.01 17.01 18.01 19.01 
19 неделя 3 неделя 22.01 23.01 24.01 25.01 26.01 
20 неделя 4 неделя 29.01 30.01 31.01 01.02 02.02 
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21 неделя 1 неделя 05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 
22 неделя 2 неделя 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 

каникулы 19.02.2024 – 25.02.2024 

3 триместр 

23 неделя 3 неделя 26.02 27.02 28.02 29.02 01.03 
24 неделя 4 неделя 04.03 05.03 06.03 07.03  
25 неделя 1 неделя 11.03 12.03 13.03 14.03 15.03 
26 неделя 2 неделя 18.03 19.03 20.03 21.03 22.03 
27 неделя 3 неделя 25.03 26.03 27.03 28.03 29.03 
28 неделя 4 неделя 01.04 02.04 03.04 04.04 05.04 

каникулы 08.04.2024 – 14.04.2024 
29 неделя 1 неделя 15.04 16.04 17.04 18.04 19.04 
30 неделя 2 неделя 22.04 23.04 24.04 25.04 26.04 
31 неделя 3 неделя    02.05 03.05 
32 неделя 4 неделя 06.05 07.05 08.05   
33 неделя 1 неделя 13.05 14.05 15.05 16.05 17.05 
34 неделя 2 неделя 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 

  31 32 32 32 32 
 

 Режим работы образовательной организации 

Период учебной деятельности 10 - 11-ые классы 

Учебная неделя 5 дней 

Урок 40 минут 

Перерыв  10 – 20 минут 

Сменность занятий 1-ая смена 

Внеурочная деятельность в течение недели 

Промежуточная аттестация по полугодиям 

 

Распределение образовательной недельной нагрузки 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка (5-ти дневная учебная неделя) в часах 

11 класс 

технолог ест-науч. универ. 

Обязательная часть  31 28 26 

Часть, формируе-

мая участниками 

образовательных 

отношений 

3 6 8 

Внеурочная 

деятельность 

6 6 6 

 

 

Расписание звонков и перемен 

Расписание звонков                                          Длительность перемен  

                         Класс 

Урок  
Продолжительнос

ть урока 

               Класс 

Урок 

Продолжительность 

перемен 

1 урок 08.00 – 08.40  после 1 урока 10 минут 

2 урок 08.50 – 09.30  после 2 урока 20 минут 

3 урок 09.50 –10.30  после 3 урока 20 минут 
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Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в без прекращения образовательной деятельности. 
 

Проведение государственной итоговой аттестации в 11-х классах 

Срок проведения государственной итоговой аттестации обучающихся устанавливается 

Министерством образования и науки Ульяновской области, Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор). 

 

3.3.План внеурочной деятельности среднего общего образования 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы (личностных, метапредметных и предметных), осуществляемую в формах, 

отличных от урочной. Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной 

частью основной образовательной программы. 

План внеурочной деятельности МОУ Чердаклинской СШ №2 обеспечивает 

реализацию требований Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования. 

Назначение плана внеурочной деятельности - психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня социальной 

адаптации и развития, индивидуальных способностей и познавательных интересов. План 

внеурочной деятельности формируется образовательной организацией с учетом 

предоставления права участникам образовательных отношений выбора направления и 

содержания учебных курсов. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются: 

 поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых результатов 
освоения программы среднего общего образования; 

 совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений в 
разновозрастной школьной среде; 

 формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил безопасного 
образа жизни; 

 повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познавательной и 
проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей участников; 

 развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 

обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение договариваться, 

подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление умений 

командной работы; 

 поддержка детских объединений, формирование умений ученического самоуправления; 

 формирование культуры поведения в информационной среде. 
 

При выборе направлений и отборе содержания обучения в МОУ Чердаклинской СШ №2 

учитывалось: 

 особенности образовательной организации (особенности контингента, кадровый состав); 

4 урок 10.50 – 11.30  после 4 урока 20 минут 

5 урок 11.50 – 12.30  после 5 урока 10 минут 

6 урок 12.40 – 13.20  после 6 урока 20 минут 

7 урок 13.40 – 14.20  после 7 урока  

Прием пищи 11.30 – 11.50    
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 результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, проблемы и 
трудности их учебной деятельности; 

 возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеурочных занятий и их 
содержательная связь с урочной деятельностью; 

 особенности информационно-образовательной среды образовательной организации, 

национальные и культурные особенности региона. 

Содержание данных занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей) и осуществляется посредством различных видов организации, 

отличных от урочной, таких как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики и т.д. 

 

Внеурочная деятельность состоит из 2 частей: 

Инвариантная часть: 

1 час в неделю – на информационно-просветительские 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 

России); 

1 час в неделю – на занятия, направленные на удовлетворение профориентационных 

интересов и потребностей обучающихся (через внеурочную деятельность организованы 

занятия «Россия – мои горизонты»). 

Вариативная часть: 

 занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных 

потребностей обучающихся  (в том числе для сопровождения изучения отдельных учебных 

предметов на углубленном уровне, проектно-исследовательской деятельности, 

исторического просвещения); 

 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, а также в рамках реализации программы 

развития социальной активности обучающихся); 

 пропаганда здорового образа жизни. 
 

С целью реализации принципа формирования единого образовательного пространства на 

всех уровнях образования часы внеурочной деятельности использованы через реализацию 

плана внеурочной деятельности с преобладанием педагогической поддержки обучающихся. 

 

Режим организации внеурочной деятельности на уровне  среднего общего образования 

следующий: 
 Внеурочные занятия проводятся в школе во второй половине дня через 20 минут после 

окончания последнего урока. В субботний день, освобожденный от урочной деятельности, 

занятия внеурочной деятельности проводятся и в первой, и во второй половине дня, в 

зависимости от возрастных особенностей школьников и от возможностей школы. 

 Внеурочные занятия проводятся по отдельно составленному и утвержденному директором 
школы расписанию. 

 Наполняемость групп обучающихся при организации внеурочной деятельности в клубно-

кружковой форме может быть любой, но не допускать предельно допустимых норм. 

 Группу могут составлять учащиеся как одного класса, одной параллели, так и 

разновозрастные дети. 
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 Продолжительность занятий внеурочной деятельности зависит от возраста обучающихся и 
вида деятельности и устанавливается в соответствии с СанПиН. Продолжительность занятий 

внеурочной деятельности по расписанию в начальной школе составляет не более 40 минут. 

 Образовательные программы внеурочной деятельности могут быть двух видов: авторские 
или разработанные педагогами школы и педагогами дополнительного образования в 

соответствии с «Положением о рабочей программе по внеурочной деятельности МОУ 

Чердаклинской СШ №2» и утвержденными директором школы. 

  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

старшеклассника с учетом намеченных задач внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность организуется по 4 основным направлениям: спортивно-

оздоровительная деятельность, проектно-исследовательская деятельность, коммуникативная 

деятельность, «Учение с увлечением» и представлена 11 формами, каждая из которых 

предполагает организацию определенного вида и направлена на решение своих собственных 

педагогических задач. 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках выбранных ими 

курсов внеурочной деятельности (далее – ВД), занятий, дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (далее – ДООП):  

 

№ Направление Форма 

1. Спортивно-

оздоровительное 

ВД «Легкая атлетика», ДООП «Подвижные игры для 

детей» 

2. Проектно-

исследовательская 

деятельность 

ВД «Россия – мои горизонты», ДООП «Экологи-

исследователи» 

3. Коммуникативная  

деятельность 

ВД «Разговоры о важном», ВД «В мире педагогической 

профессии» 

4. «Учение с 

увлечением» 

ДООП «Экспериментальная химия» 

 

Внеурочная деятельность планируется и организуется с учетом индивидуальных 

особенностей и потребностей ребенка, запросов семьи, культурных традиций, национальных 

и этнокультурных особенностей региона.  

Содержание занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей) и осуществляться посредством различных форм организации, 

отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, кружки, секции, круглые 

столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д.   

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года 

неравномерное распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел (в рамках 

инициативы ученических сообществ) и воспитательных мероприятий за 1–2 недели 

используется значительно больший объем времени, чем в иные периоды (между 

образовательными событиями). 

Общий объем внеурочной деятельности не должен превышать 10 часов в неделю. 

Один час в неделю рекомендуется отводить на внеурочное занятие «Разговоры о 

важном».  

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие ценностного 

отношения обучающихся к своей Родине – России, населяющим ее людям, ее уникальной 
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истории, богатой природе и великой культуре. Внеурочные занятия «Разговоры о важном 

должны быть направлены на формирование соответствующей внутренней позиции личности 

обучающегося, необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в 

обществе.  

Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» – разговор и (или) 

беседа с обучающимися. Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни 

человека в современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей 

современного мира, техническим прогрессом и сохранением природы, ориентацией в 

мировой художественной культуре и повседневной культуре поведения, доброжелательным 

отношением к окружающим и ответственным отношением к собственным поступкам. 

На курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся еженедельно 

расходуется до 4 часов, на организационное обеспечение учебной деятельности, на 

обеспечение благополучия обучающегося еженедельно до 1 часа. 

В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной программы 

количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться.  

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей 

внеурочной деятельности, направлена на формирование у обучающихся российской 

гражданской идентичности и таких компетенций, как: 

- компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 

учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

- социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях человека; 

- компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно 

значимой совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ выстраивается: 

- в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной 

внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в 

детско-юношеских общественных объединениях, созданных в образовательной организации 

и за ее пределами; 

- через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным 

традициям, участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 

объединений, благотворительных организаций; 

- через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения;  

- через благоустройство школы, класса, сельского поселения, города, в ходе 

партнерства с общественными организациями и объединениями; 

- через отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу 

(включает подготовку личности к общественной жизни); 

- через отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, 

художественной культуре (включает формирование у обучающихся научного 

мировоззрения); 

- через трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку 

личности к трудовой деятельности). 

 По решению педагогического коллектива, родительской общественности, интересов 

и запросов обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся план внеурочной деятельности в образовательной организации 

модифицируется в соответствии с тремя профилями: естественно-научным, универсальным, 

технологическим. 

Инвариантный компонент плана внеурочной деятельности (вне зависимости от 

профиля) предполагает: 
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- организацию жизни ученических сообществ в форме клубных встреч 

(организованного тематического и свободного общения обучающихся), участие 

обучающихся в делах классного ученического коллектива и в общих коллективных делах 

образовательной организации; 

- проведение ежемесячного учебного собрания по проблемам организации учебного 

процесса, индивидуальных и групповых консультаций по вопросам организационного 

обеспечения обучения и обеспечения благополучия обучающихся в жизни образовательной 

организации. 

Вариативный компонент предусматривает по отдельным профилям. 

В рамках естественно-научного профиля в  каникулярное время (осенние, зимние, 

весенние каникулы в 11 классе) предусматривается реализация задач активного отдыха, 

оздоровления обучающихся, поддержка инициатив обучающихся, в том числе выезды на 

природу, туристские походы, поездки по территории России, организация «зрительского 

марафона» (коллективное посещение кинопоказов, театральных спектаклей, концертов, 

просмотр видеофильмов, посещение выставок, художественных музеев с обязательным 

коллективным обсуждением). 

В рамках реализации технологического профиля в каникулярное время (осенние, 

весенние каникулы в 11 классе) предусматривается реализация задач активного отдыха, 

оздоровления обучающихся, поддержка инициатив обучающихся, в том числе выезды на 

природу, туристские походы, поездки по территории России и за рубеж, организация 

«зрительского марафона» (коллективное посещение кинопоказов, театральных спектаклей, 

концертов, просмотр видеофильмов, посещение выставок, художественных музеев с 

обязательным коллективным обсуждением), социальные практики, в том числе в качестве 

организаторов деятельности обучающихся 5–9 классов. 

В рамках реализации универсального профиля в  каникулярное время (осенние, 

весенние каникулы в 11 классе) предусматривается реализация задач активного отдыха, 

оздоровления обучающихся, поддержка инициатив обучающихся, в том числе выезды на 

природу, туристские походы, поездки по территории России, организация «зрительского 

марафона» (коллективное посещение кинопоказов, театральных спектаклей, концертов, 

просмотр видеофильмов, посещение выставок, художественных музеев с обязательным 

коллективным обсуждением). 

Сетка часов 11 класс 

План внеурочной деятельности среднего общего образования 

№ 

п/п 

Направление Форма Количество часов в 

неделю/год 

Технолог

ическй 

Естест

венно-

научны

й 

Универ

сальны

й  

1 2 3 4   

1. Спортивно-

оздоровительное 

Курс внеурочной деятельности «Легкая 

атлетика» 

 1/34 1/34 

Программа ДООП «Подвижные игры для 

детей» 

4/136   

Всего за год 4/136 1/34 1/34 

2. Проектно-

исследовательская 

деятельность 

«Россия – мои горизонты» 1/34 1/34 1/34 

Программа ДООП «Экологи-исследователи»  4/136  

Всего за год 1/34 5/170 1/34 

3. Коммуникативная  

деятельность 

Курс внеурочной деятельности «Разговоры о 

важном» 

1/34 1/34 1/34 
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Курс внеурочной деятельности «В мире 

педагогических профессий» 

1/34 1/34 1/34 

Всего за год 2/68 2/68 2/34 

4. «Учение с 

увлечением» 

Программа ДООП «Экспериментальная 

химия» 

 2/68  

Всего за год  2/68  

Нагрузка  по классам: 7/238 10/340 4/136 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения на 

уровне среднего общего образования составляет не более 700 часов. 

Величину недельной образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную 

деятельность, определяют за пределами количества часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана. Для недопущения перегрузки обучающихся допускается 

перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды 

каникул.   

  

 

3.4. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы МОУ Чердаклинской СШ №2  составлен в 

развитие рабочей программы воспитания МОУ Чердаклинской СШ №2  с целью 

конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий, проводимых работниками МОУ 

Чердаклинской СШ №2   Календарный план воспитательной работы разделен на модули, 

которые отражают направления воспитательной работы школы в соответствии с рабочей 

программой воспитания МОУ Чердаклинской СШ №2. 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ   

 
Классное руководство 

(согласно индивидуальным  планам работы классных руководителей,  с включением 

тематических классных часов)  

 
Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Составление плана 

воспитательной работы в 

классе 

11 Первая неделя сентября Классные 

руководители 

 

Составление социального 

паспорта класса 

11 Первая неделя сентября Классные 

руководители 

 

Выборы актива класса для 

самоуправления 

11 Первая неделя сентября. Классные 

руководители 

 
Организация воспитательной 

работы в классе согласна 

плана 

11 В течение учебного года Классные 

руководители 
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Ведение документации 

классного руководителя 

11 В течение учебного года Классные 

руководители 

 

Организация питания 11 В течение учебного года Классные 

руководители 

 

Групповые и 

индивидуальные 

консультации 

11 В течение учебного года Классные 

руководители 

 

Работа с портфолио 

учащихся 

11 Один раз в месяц Классные 

руководители 

 
Мероприятия в рамках 

Единого Дня безопасности 

11 Ежемесячно, 10 числа ЗДВР, соцпедагог 

Урок знаний  

  

11 1 сентября Классные 

руководители 

 
Час Памяти «Трагедия 

Беслана»  

 

11 03.09.-05.09. Классные 

руководители 

Классные часы по 

безопасности, Правила 

поведения в школе, 

общественных местах. 

Правила внутреннего 

распорядка обучающихся - 

Инструктажи по ТБ  

11 до 10.09. Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Акция «Собери макулатуру – 

сохрани дерево» 

11 сентябрь Классные 

руководители 

Мы выбираем ГТО.   11 сентябрь Классные 

руководители  

Единый урок «Безопасность 

в Интернете»  

11 28-30.09 Классные 

руководители  
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Профилактика несчастных 

случаев на водных объектах 

в осенне-зимний период. 

Проведение инструктажей   

11 Октябрь, ноябрь Классные 

руководители  

Уроки здоровья в рамках 

месячника по профилактике 

вредных привычек  

11 ноябрь Классные 

руководители  

Урок Памяти, посвященный 

жертвам политических 

репрессий 

11 30.11. Классные 

руководители 

Интернет-урок «Имею право 

знать!» в рамках 

антинаркотической акции 

«Сообщи, где торгуют 

смертью» 

11 декабрь Классные 

руководители  

Неделя духовности и добрых 

дел 

11 01.12.-09.12. Классные 

руководители  

Всероссийский урок, 

посвященный жизни и 

творчеству Александра 

Исаевича Солженицына 

11 12.12. Классные 

руководители  

Новогодние огоньки «Новый 

год – у ворот!» 

11 25.12.-30.12. Классные 

руководители  

Внеклассное мероприятие 

«Помнить и никогда не 

забывать!», посвященное 

международному дню 

памяти жертв Холокоста 

11 27.01. Учителя истории 
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День Российской науки 11 08.02. ЗДУВР,  классные 

руководители  

Уроки трезвости (встречи, 

беседы) в рамках акции 

«Патруль трезвости» 

11 17.02. соцпедагог 

Соревнования «Лыжня 

России» 

11 Февраль  Учителя физкультуры 

Беседы «Мы – вместе», 

посвящѐнные воссоединению 

Крыма с Россией. 

11 14.03.-16.03. Классные 

руководители 

Беседа «Один раз на всю 

жизнь» о браке, семье, 

детях» 

11 до 7.03. Классные 

руководители  

Месячник по борьбе с 

пьянством. Урок здоровья. 

11 Март  Классные 

руководители 

Подготовка к акции 

«Бессмертный полк»  

11 апрель Классные 

руководители  

Уроки мужества «1418 дней 

и ночей»   

11 Май  Классные 

руководители 

вожатые   

Праздничные мероприятия, 

посвященные подведению 

итогов учебного года, 

торжественная линейка 

«Последний звонок» 

11 25.05.-30.05. Классные 

руководители  

Школьный урок  
(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 
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Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета 

11 Согласно 

индивидуальным планам 

работы учителей-

предметников 

Учителя-предметники 

Курсы внеурочной деятельности 

 Название курса Классы Количество 

часов 

в неделю 

Ответственные 

«Клуб IT-проектировщиков» 11 1 Учителя-предметники 

НОУ «Импульс» 11 1 Учителя-предметники 

Работа с родителями 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Общешкольное родительское 

собрание  

  

11 12.09. 

 

Администрация 

школы 

Родительские собрания. 

Выборы родительского 

комитета класса, Совета 

родителей (законных 

представителей) школы 

11 сентябрь Классные 

руководители  

Заседания Совета 

профилактики.  

11 до 10.09. Заместитель 

директора по ВР, 

секретарь Совета 

профилактики. 

Родительские собрания по 

классам  

  

11 сентябрь 

ноябрь 

февраль 

апрель 

май 

Классные 

руководители 
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Посещение семей с целью 

проверки бытовых условий и 

выполнение режима дня. 

11 В течение месяца Классные 

руководители, 

соцпедагог 

Праздничный концерт, 

посвященный Дню Матери 

«Все краски жизни для тебя, 

мама!» 

11 Четвертая неделя ноября Классные 

руководители 

Совместная работа 

родителей и учащихся в 

подготовке к Новому году, 

участие в мастерской Деда 

Мороза  

11 декабрь  Классные 

руководители 

Акция «Сообщи, где торгуют 

смертью» Защитим наших 

детей.  

родители  март  соцпедагог 

Мероприятия совместные с 

родителями (в рамках Дня 

семьи) 

11 15.05. Классные 

руководители 

Самоуправление 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Классные часы 

«Планирование работы 

класса на 2021 -2022 

учебный год» 

 

11 До 07.09. Классные 

руководители 

Выборы органов 

самоуправления в классах 

11 1.09.-4.09. Классные 

руководители 

Распределение обязанностей 

между всеми  учениками 

классных коллективов.  

11 До 15.09.  Классные 

руководители 
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Заседания секторов, выборы 

актива школьного 

самоуправления 

11 До 15.09.  Классные 

руководители 

Операция «Уголок» 

(проверка классных уголков 

классов, их 

функционирование) 

 

11 Октябрь 

Декабрь 

Март 

 

Совет школы 

Рейд по проверке учебников. 11 1 раз в месяц 

 

Совет школы 

Заседания Совета школы 11 Не реже 1 раза в месяц и 

по необходимости 

Совет школы 

Организация работы 

секторов в рамках своих 

направлений 

11 По плану работы Председатель Совета 

школы 

Операция «Чистота» 

(проверка санитарного 

состояния кабинетов) 

11 1 раз в месяц 

 

Совет школы 

Профориентация 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Организация встреч 

учащихся 9, 11 классов с 

представителями учебных 

заведений. 

11 январь ЗДВР,  классные 

руководители 

Встреча учащихся с 

представителями среднего и 

малого бизнеса 

11 февраль ЗДВР,  классные 

руководители 

Единый день 

профориентации  

11 апрель ЗДВР,  классные 

руководители 

Месячник 

профориентационной работы 

«Шаги к профессии» 

 

11 апрель ЗДВР,  классные 

руководители 
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Всероссийская акция 

"Неделя без турникетов" 

11 Октябрь 

апрель 

ЗДВР,  классные 

руководители 

Операция «Любимый класс» 

(помощь в санитарной 

очистке и  

благоустройстве территории 

класса и школы)  

11 1 раз в месяц Вожатые, 

Совет учащихся, 

классные рук. 

«Уроки успеха» (экскурсия 

на предприятия, встречи с 

представителями различных 

профессий) 

11 1 раз в триместр Классные 

руководители 

Операция «Школьный двор» 11 1 раз в месяц и по 

необходимости 

ЗД по АХР 

Всероссийские открытые 

уроки для обучающихся на 

портале «ПроеКТОриЯ» 

11 В течение учебного года ЗДВР,  классные 

руководители 

Ключевые общешкольные дела 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Торжественные линейки, 

посвященные Дню знаний 

11 1.09. Заместитель 

директора по ВР 

Всероссийская акция «Капля 

жизни» 

11 03.09. Заместитель 

директора по ВР 

час памяти «Трагедия 

Беслана» 

11 03.09.-05.09. Классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные 

Дню семейного общения 

11 07.09.-12.09.  
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Внеклассные мероприятия, 

посвященные Дню 

школьника 

11 08.10. (в рамках учебных 

занятий) 

Учителя-предметники 

Праздничный концерт,  

посвященный Дню учителя 

11 5.10. Заместитель 

директора по ВР 

Дни здоровья 11 один раз в четверть Учителя физической 

культуры 

мероприятия в рамках 

месячника по профилактике 

вредных привычек 

11 ноябрь Заместитель 

директора по ВР, 

соцпедагог 

Новогодние праздники (по 

отдельному плану-графику) 

11 22.12.-30.12. Заместитель 

директора по ВР 

Неделя истории и открытий, 

посвященная 79-ой 

годовщине образования 

Ульяновской области. 

11 До 19.01. 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Концерт, посвящѐнный «Дню 

защитника Отечества» 

11 22.02. Заместитель 

директора по ВР 

итоговые линейки, 

посвященные окончанию 

учебного года «Вот и 

закончился учебный год!» 

11 Конец мая  Заместитель 

директора 

Мероприятия  проекта 

«Спортивная суббота» 

11 По плану Учителя физкультуры 
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Детские общественные объединения 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Посвящение первоклассников 

в пешеходы. 

Члены отряда 15.09. Руководитель отряда 

ЮИД 

Волонтерская операция 

«Забота». 

 

Члены отряда По необходимости Руководитель 

волонтерского отряда 

«Вектор добра» 

Беседа по ПДД «Разметка 

дороги. Места перехода 

проезжей части. Где и как 

двигаться пешеходам вдоль 

дорог. Перекрестки и их 

виды» 

Члены отряда октябрь Руководитель 

волонтерского отряда 

«Вектор добра» 

Оформление Уголка 

здоровья  «Будь здоров!» 

Члены отряда Первая неделя ноября Руководитель 

волонтерского отряда 

«Вектор добра» 

Конкурс рисунков «Спички, 

пожары, огонь и костры, 

только в рисунках пусть 

будут они» 

Члены отряда 19.11. Руководитель ДЮП 

Всемирный день борьбы со 

СПИДом «Здоровый Я – 

здоровая Россия» 

(внеклассные мероприятия, 

волонтерская акция) 

Члены отряда 01.12. Руководитель 

волонтерского отряда 

«Вектор добра» 
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Беседы «Правила пожарной 

безопасности на новогоднем 

празднике» 

Члены отряда 23.12.-27.12. Руководитель ДЮП 

Акция «Новогодний подарок 

детям – елка желаний» 

Члены отряда До 20.12. Руководитель 

волонтерского отряда 

«Вектор добра» 

Организация работы Пост 

№1 (подготовка, несение 

караула) 

Члены Пост №1 Дни воинской славы Руководитель Пост 

№1 

Беседа «Помни это юный 

велосипедист. Правила для 

велосипедистов» 

Члены отряда Апрель  Руководитель 

волонтерского отряда 

«Вектор добра» 

Организация предметно-эстетической среды 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Выставка творческих работ 

«Родные мамины глаза». 

11 27.11. Учитель ИЗО 

Новогоднее украшение 

школы.  Мастерская Деда 

Мороза  

11 декабрь  Заместитель 

директора по ВР, 

вожатые классные 

рук. 

Оформление стенда 

«История войны в моей 

семье» 

11 24.04. Заместитель 

директора по ВР 

Оформление классных 

уголков   

11 В течение года  Советы классов 

Оформление школы к 

празднику  

День Победы   

11 май  ЗДВР, вожатые 

классные 

Совет учащихся 

 

3.5.Система условий реализации основной образовательной программы 
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Требования к условиям реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, 

материально-техническим и иным условиям реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования и достижения прогнозируемых результатов 

среднего общего образования. 

 

Интегративным результатом реализации указанных требований является создание 

комфортной развивающей образовательной среды: 

 обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего 

общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

 гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального 
здоровья обучающихся; 

 комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 
 

В целях обеспечения реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования в МОУ Чердаклинской СШ №2 для участников образовательных отношений 

созданы условия, обеспечивающие возможность: 

 достижения прогнозируемых результатов освоения основной образовательной программы 
среднего общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций, студий и 
кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе социальной 

практики, используя возможности образовательных организаций дополнительного 

образования детей; 

 работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих соревнований, 
научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников 
и общественности в разработке основной образовательной программы среднего общего 

образования, проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, а также в 

формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

 эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной 

образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений, в 

соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), 

спецификой образовательной организации, и с учетом особенностей субъекта Российской 

Федерации; использования в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

 эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 

работников; 

 включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешкольной 

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

управления и действия; 

 обновления содержания основной образовательной программы среднего общего 

образования, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой 

развития системы образования, запросов детей и их родителей (законных представителей), а 

также с учетом особенностей субъекта Российской Федерации; 

 эффективного управления образовательной организацией с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, а также современных механизмов 

финансирования. 
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3.5.1.Кадровые условия 

МОУ  Чердаклинская СШ №2  МО «Чердаклинский район» полностью укомплектована 

кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определѐнных 

основной образовательной программой организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

В школе созданы условия: 

для реализации электронного обучения, сетевого взаимодействия с организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, обеспечивающими возможность 

восполнения недостающих кадровых ресурсов; 

оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационной 

поддержки педагогических работников по вопросам реализации основной образовательной 

программы, использования инновационного опыта других организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

стимулирования непрерывного личностного профессионального роста и повышения 

уровня квалификации педагогических работников, их методологической культуры, 

использования ими современных педагогических технологий;  

повышения эффективности и качества педагогического труда; 

выявления, развития и использования потенциальных возможностей педагогических 

работников; 

осуществления мониторинга результатов педагогического труда. 

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 школы, служат 

квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих
1
(раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»). 

В основу должностных обязанностей педагогических работников положены 

представленные в профессиональном стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» обобщенные трудовые функции, которые могут быть поручены 

работнику, занимающему данную должность. 

 

Профессиональный уровень педагогов, работающих в  школе, достаточно высокий. 

В педагогическом коллективе, работающем в средней школе, 15 постоянных педагогических  

работников. 

1. По уровню образования: 

Всего Высшее Незаконченное 

высшее 

Среднее 

специальное 

Среднее 

 

15 15 - - - 

 

2. По стажу работы: 

меньше  1 

года 

1-5 лет 6-10 лет 11-15 лет 16-20 лет 21-25 лет 26 и более 

0 1 1 1 2 3 7 

 

3.По квалификационным категориям: 
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Всего Высшая 

квалификационн

ая  категория 

I 

квалифика-

ционная 

категория 

Без  

категории 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

15 5 (33,3%) 9 (60,0%) - 1 (6,7%) 

 

4.Количество работников, имеющих знаки отличия: 

Всего в том числе: 

Народны

й учитель 

Заслуженный 

учитель либо 

др. категории 

заслуженных 

Почетный 

работник 

образования 

Учитель 

года 

(победите-

ли и 

призеры) 

Педагогически

й дебют 

(победители и 

призеры» 

15 - 1 1 - - 

 

 

5.Система повышения квалификации учителей. 

Педагогический коллектив школы, в целом, характеризует профессиональная 

компетентность, достаточно высокий творческий потенциал, интерес к новому в дидактике и 

желание самосовершенствоваться.  

 

  Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

 

Непрерывность профессионального развития работников МОУ Чердаклинской СШ №2 

обеспечивается освоением работниками дополнительных профессиональных 

образовательных программ в объеме не менее 72-108 часов, не реже чем каждые три года в 

учреждениях повышения квалификации, имеющих лицензию на право ведения данного вида 

образовательной деятельности. За последние пять лет все учителя (100%) прошли курсы 

повышения квалификации, 100%  используют ЦОР в образовательном процессе. Основным 

условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового потенциала 

школы является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и 

задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим 

изменениям в системе образования в целом. В школе составлен и реализуется 

перспективный план-график повышения квалификации педагогическими работниками. 

Созданы условия для ведения постоянной методической поддержки, получения оперативных 

консультаций по вопросам использования инновационного опыта других образовательных 

организаций. С этой целью ежегодно разрабатывается и реализуется План методической 

работы. В школе создана система методической работы, обеспечивающая сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований Стандарта. 

 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в следующих 

формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, в 

виде решений педагогического совета. Школа участвует в проведении, на разных уровнях, 

комплексных мониторинговых исследованиях результатов образовательной деятельности и 

эффективности инноваций. Для достижения результатов образовательной программы 

среднего общего образования в ходе еѐ реализации проводится оценка качества и 

результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции их 

деятельности. 

 



485 

 
 

При оценке качества деятельности педагогических работников учитываются 

востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и родителями; 

использование учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и 

здоровьесберегающих; участие в методической и научной работе, распространение 

передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства; 

работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных образовательных 

траекторий обучающихся, руководству их проектной деятельностью; взаимодействие со 

всеми участниками образовательного процесса. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников школы к реализации Стандарта: 

 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 
современного образования; 

 принятие идеологии Стандарта общего образования; 

 освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 
результатам еѐ освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

 овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач Стандарта. 

 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС среднего 

общего образования является создание системы методической работы, обеспечивающей 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

Критерии готовности образовательного учреждения к введению ФГОС СОО:  

 разработана и утверждена основная образовательная программа среднего общего 

образования школы;  

 нормативная база образовательной организации приведена в соответствие с требованиями 

ФГОС (цели образовательного процесса, режим занятий, финансирование, материально-

техническое обеспечение и т. п.);  

 приведены в соответствие с требованиями ФГОС среднего общего образования и новыми 

тарифно-квалификационными характеристиками должностные инструкции работников 

школы;  

 определен список учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе 

в соответствии с ФГОС среднего общего образования;  

 разработаны локальные акты, регламентирующие установление заработной платы 

педагогических работников школы, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка 

и размеров премирования в соответствии с НСОТ; заключены дополнительные соглашения к 

трудовому договору с педагогическими работниками;  

 определена оптимальная для реализации модель организации образовательной деятельности, 

обеспечивающая организацию внеурочной деятельности учащихся; разработан план 

методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС;  

 осуществлено повышение квалификации всех учителей, работающих в 10-11 классах;  

 обеспечены кадровые, финансовые, материально-технические и иные условия реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

 

 

3.5.2.Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования. 
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Реализации образовательной программы способствует Служба сопровождения (классный 

руководитель, педагог-психолог, учитель-логопед, социальный педагог, учителя-

предметники), работа которой направлена на сохранение физического и психического 

здоровья всех участников образовательных отношений, а также на развитие обучающихся.  

 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся включает: 

 индивидуальную диагностику развития познавательных и предметных умений обучающихся; 
 психолого-педагогические консультации для обучающихся и родителей, 

 организацию индивидуального сопровождения обучающихся, имеющих проблемы в 

обучении, учителем, психологом, классным руководителем, администрацией. 

 для поддержки обучающихся (по необходимости) организуются дополнительные (групповые 
и индивидуальные) занятия по предметам основного цикла, консультации, поддерживающие 

обучающихся в трудных и проблемных ситуациях. 

 

Таким образом, психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования в МОУ Чердаклинской СШ №2 обеспечивают: 

 преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности, 

обеспечивающих реализацию основных образовательных программ начального образования, 

основного общего образования и среднего общего образования; 

 учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 
 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и 

административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся; 

 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей 

обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья; формирование коммуникативных навыков в разновозрастной 

среде и среде сверстников; поддержка детских объединений, ученического самоуправления); 

 диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, 

групповой, уровень класса, уровень ОО); 

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательной деятельности (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательной 

деятельности среднего общего образования. 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 

 

 

Основные формы сопровождения 

 
Диагностика                                  Консультирование                                         Экспертиза 

 

 

Развивающая работа       Профилактика        Просвещение              Коррекционная работа 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне школы 
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К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относятся: 

 

Основные 

направления 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

Индивидуальный 

уровень 

Групповой 

уровень 

На уровне 

класса 

На уровне 

школы 

1. Сохранение и 

укрепление 

психологическо

го здоровья 

 

- проведение инди-

видуальных консуль-

таций с учащимися, 

педагогами и роди-

телями 

- индивидуальная 

коррекционная 

работа с учащимися 

специалистов психо-

лого-педагогической 

службы 

- проведение диагно-

стических мероприя-

тий 

- профилактика 

школьной дезадапта-

ции (на этапе пере-

хода в основную 

школу) 

- проведение 

тре-нингов, 

организа-ция 

тематических и 

профилактичес-

ких занятий, 

- проведение 

тре-нингов с 

педаго-гами по 

профила-ктике 

эмоцио-нального 

выгора-ния, 

проблеме 

профессиональн

ой деформации 

 

- проведение 

тренинговых 

занятий, 

организация 

тематических 

классных часов; 

- проведение 

диагностических 

мероприятий с 

учащимися; 

- проведение 

релаксационных 

и динамических 

пауз в учебное 

время. 

 

- проведение 

общешкольн

ых 

лекториев 

для 

родителей 

обучающихс

я 

- проведение 

мероприяти

й, 

направленны

х на 

профилактик

у жестокого 

и 

противоправ

ного 

обращения с 

детьми 

2. 

Формирование 

ценности 

здоровья и 

безопасности 

образа жизни 

 

- индивидуальная 

профилактическая 

работа специалистов 

психолого-педагоги-

ческой службы с 

учащимися; 

- консультативная 

деятельность 

психолого-

педагогической 

службы. 

- проведение 

групповой 

профилактическ

ой работы, 

направленной на 

формирование 

ценностного 

отношения 

обучающихся к 

своему здоровью 

 

- организация 

тематических 

занятий, диспу-

тов по проблеме 

здоровья и 

безопасности 

образа жизни 

- диагностика 

ценностных 

ориентаций 

обучающихся 

- проведение 

лекториев 

для 

родителей и 

педагогов 

- 

сопровожде

ние 

общешкольн

ых 

тематически

х занятий 

3. Развитие 

экологической 

культуры 

 

- оказание 

консультативной 

помощи педагогам 

по вопросам 

организации 

тематических 

мероприятий 

 

- организация 

профилактическ

ой деятельности 

с учащимися 

 

- мониторинг 

сформированнос

ти 

экологической 

культуры 

обучающихся 

 

- 

организация 

и 

сопровожде

ние 

тематически

х 

мероприяти

й, 

направленны

х на 
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формирован

ие 

экологическ

ого 

самосознани

я 

обучающихс

я (в 

различных 

формах, 

таких как 

социальные 

проекты, 

акции и т.д.) 

4. Выявление и 

поддержка 

одаренных 

детей 

 

- выявление детей с 

признаками одарен-

ности 

- создание условий 

для раскрытия 

потенциала одарен-

ного обучающегося 

- психологическая 

поддержка участни-

ков олимпиад 

- индивидуализация 

и дифференциация 

обучения 

- индивидуальная 

работа с родителями 

(по мере 

необходимости) 

- проведение 

тренинговой 

работы с 

одаренными 

детьми 

 

- проведение 

диагностических 

мероприятий с 

обучающимися 

класса 

 

- 

консультатив

-ной 

помощи 

педагогам 

- содействие 

в 

построении 

педагогами 

ИОМ 

одаренного 

обучающего

ся 

- проведение 

тематически

х лекториев 

для 

родителей и 

педагогов 

 

5. 

Формирование 

коммуникативн

ых навыков в 

разновозрастно

й среде и среде 

сверстников 

 

- диагностика сферы 

межличностных 

отношений и 

общения; 

- консультативная 

помощь детям, 

испытывающим 

проблемы в общении 

со сверстниками, с 

родителями. 

- проведение 

групповых 

тренингов, 

направленных на 

установление 

контакта 

(тренинг 

развития 

мотивов 

межличностных 

отношений) 

- организация 

тематических и 

профилактическ

их занятий; 

- проведение 

тренинговых 

занятий, 

организация 

тематических 

классных часов; 

 - проведение 

диагностических 

мероприятий с 

обучающимися 

класса 

 

 

- 

консультатив

-ной 

помощи 

педагогам; 

 - 

проведение 

тематически

х лекториев 

для 

родителей и 

педагогов 

 

 

6. Обеспечение - проведение -проведение - проведение - 
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осознанного и 

ответственного 

выбора 

дальнейшей 

профессиональн

ой сферы 

деятельности 

 

индивидуальных 

консультаций с 

учащимися, 

педагогами и 

родителями по теме 

«Выбор будущей 

профессии»; 

-  оказание 

консультативной 

помощи педагогам 

по вопросам 

организации 

тематических 

профориентационны

х мероприятий 

 

 

 

коррекционно-

развивающих 

занятий; 

 -факультативы 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

выпускников» 

(«Выбор 

будущей 

профессии») 

диагностических 

профориентацио

нных мероприя-

тий с обучающи-

мися класса; 

-организация 

информационно

й работы с  

обучающимися, 

направленной на 

ознакомление с 

ситуацией на 

рынке труда, с 

профессиональн

ыми 

учреждениями 

начального, 

среднего и 

высшего 

образования. 

консультатив

ной помощи 

педагогам; 

-

организация 

и 

сопровожде

ние 

тематически

х 

мероприяти

й, 

направленны

х на 

формирован

ие 

осознанного 

выбора 

будущей 

профессии; 

 - 

проведение 

лекториев 

для 

родителей и 

педагогов 

7. Мониторинг 

возможностей и 

способностей 

обучающихся 

 

- диагностика 

психического 

развития 

(познавательной 

сферы  обучаемости 

школьников, 

диагностика 

индивидуально-

типологических 

особенностей, 

диагностика 

эмоционально-

личностной сферы 

школьников и т.д.) 

-  групповая 

диагностика 

психического 

развития 

(познавательной 

сферы  

обучаемости 

школьников, 

диагностика 

индивидуально-

типологических 

особенностей, 

диагностика 

эмоционально-

личностной 

сферы 

школьников и 

т.д.)диагностика 

- коррекционно-

развивающие 

занятия с 

обучающимися 

(коррекция 

познавательных 

процессов и 

развитие 

интеллектуальн

ых способностей 

школьников и 

т.д.) 

-

коррекционн

о-

профилакти

ческая 

работа с 

педагогами 

и 

родителями; 

-

консультатив

но-

просветител

ьская работа 

со всеми 

участниками 

образователь

ного 

процесса. 

8. Выявление и 

поддержка 

детей с 

особыми 

образовательны

- диагностика, 

направленная на 

выявление детей с 

особыми 

образовательными 

  -

консультатив

но-

просветител

ьская работа 
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ми 

потребностями 

 

потребностями; 

- оказание 

консультативной 

помощи педагогам 

по работе с детьми с 

особыми 

образовательными 

потребностями. 

со всеми 

участниками 

образователь

ного 

процесса; 

 

 

3.5.3.Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы  

среднего общего образования 

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования включает в себя: 

- обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение бесплатного 

общедоступного среднего общего образования; 

- исполнение требований ФГОС СОО организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

- реализацию обязательной части основной образовательной программы и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, включая выполнение 

индивидуальных проектов и внеурочную деятельность. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования отражает структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования, а также механизм их 

формирования. 

Расчет нормативов, определяемых органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями), нормативных затрат оказания государственных (муниципальных) услуг по 

реализации образовательной программы среднего общего образования осуществляется по 

направленности (профилю) основной образовательной программы среднего общего 

образования с учетом форм обучения, 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 указанным Федеральным законом особенностей организации и 

осуществления образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся) в 

расчете на одного обучающегося. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные(муниципальные) гарантии прав на получение общедоступного и 

бесплатного основного общего образования. Объем действующих расходных обязательств 

отражается в государственном(муниципальном) задании образовательной организации.  

Государственное (муниципальное) задание устанавливает показатели, 

характеризующие качество и (или) объем (содержание) государственной(муниципальной) 

услуги (работы), а также порядок ее оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего 

образования бюджетного учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств на 

основе государственного (муниципального) задания по оказанию государственных 
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(муниципальных) образовательных услуг, бюджетного учреждения – на основании плана 

ФХД. 

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 государственной ( 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 ОВЗ, 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. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления среднего общего образования 

муниципальными общеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда 

работников, реализующих образовательную программу среднего общего образования, 

расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр сверх 

норматива финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут также 

включаться расходы, связанные с развитием сетевого взаимодействия для реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного обучающегося 

осуществляется на трех следующих уровнях: 

 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный 

бюджет); 

 внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная 

общеобразовательная организация); 

 общеобразовательная организация. 

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 среднего общего 
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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.  

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления 

и расходования средств государственного (муниципального) задания. И самостоятельно 

определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для 

выполнения государственного (муниципального)  задания. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают 

в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня 

средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами 

Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников 

школы как муниципальной общеобразовательной организации, включенной  органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового 

обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в 

соответствующем субъекте Российской Федерации, на территории которого расположены 

общеобразовательные организации (т.е. Ульяновской области). 

В связи с требованиями ФГОС СОО при расчете регионального норматива 

учитываются затраты рабочего времени педагогических работников МОУ Володарской СШ 

на урочную и внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации 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 и локальным нормативным актом школы, устанавливающим положение об 

оплате труда работников школы. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты 

труда работников образовательных организаций: 

 фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и 

стимулирующей частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты 

труда – от 20 до 50 %. Значение стимулирующей части определяется образовательной 

организацией самостоятельно; 

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату работников;  

 рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда 

педагогического персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. Значение или 

диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно 

образовательной организацией; 

 базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, состоит из общей и специальной частей; 

 общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами школы. В локальных нормативных актах о 
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стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и качества 

деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к 

результатам освоения образовательной программы среднего общего образования. В них 

включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во 

внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических 

технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, 

распространение передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального 

мастерства и др.  

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, 

административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и иного персонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

выборного органа трудового коллектива. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально-

технических условий реализации образовательной программы среднего общего образования 

образовательная организация: 

1) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 

образовательной программы основного общего образования; 

2) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы среднего общего образования; 

3) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения ФГОС СОО и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы среднего 

общего образования; 

4) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 

отражает его в своих локальных нормативных актах. При этом учитывается, что 

взаимодействие осуществляется за счет выделения ставок педагогов дополнительного 

образования, которые обеспечивают реализацию для обучающихся школы широкого спектра 

программ внеурочной деятельности. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы, условия 

образовательной деятельности, включая расчеты нормативных затрат оказания 

государственных услуг по реализации образовательной программы определяются в 

соответствии с Федеральным законом №273- ФЗ от 29.12.12 «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Финансовое обеспечение оказания государственных(муниципальных) услуг 

осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на 

очередной финансовый год. 

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые принимают 

непосредственное участие в оказании соответствующей государственной(муниципальной) 

услуги (вспомогательный, административно-управленческий и т. п. персонал не 

учитывается). 
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Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени персонала на 

количество единиц времени, необходимых для оказания единицы 

государственной(муниципальной) услуги, с учетом стимулирующих выплат за 

результативность труда. Стоимость единицы времени персонала рассчитывается исходя из 

действующей системы оплаты труда, с учетом доплат и надбавок, установленных 

действующим законодательством.  

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

государственной(муниципальной) услуги (вспомогательного,  административно-

управленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в 

оказании государственной(муниципальной)  услуги) определяются, исходя из количества 

единиц по штатному расписанию, утвержденному руководителем организации, с учетом 

действующей системы, оплаты труда, в пределах фонда оплаты труда, установленного школе 

учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов 

потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей 

государственной (муниципальной)  услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоответвление; 

2) нормативные затраты на потребление электрической энергии; 

3) нормативные затраты на газоснабжение. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение 

норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы 

государственной(муниципальной) услуги, на тариф, установленный на соответствующий 

год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

 нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности; 

 нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого 

имущества; 

 нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с 

утвержденными санитарными правилами и нормами; 

 прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать 

покрытие затрат, связанных с функционированием установленных в организации средств и 

систем (системы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных 

средств пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз мусора, 

сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавливаются, 

исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных организацией в предыдущем 

отчетном периоде (году). 

 

3.5.4. Материально-технические ресурсы реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

формируются с учетом: 

1.Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 

413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
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общего образования» (с изменениями и дополнениями) 

2.Федеральной основная образовательная программа среднего общего образования 

утвержденной приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 18 мая 2023 

г. №371 

3.Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». Санитарные правила 3.1/2.43598-20 «санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию  и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19)»; 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы: 

– обеспечивают формирование единой мотивирующей интерактивной среды как 

совокупности имитационных и исследовательских практик, реализующих через техносферу 

образовательной организации вариативность, развитие мотивации обучающихся к познанию 

и творчеству (в том числе научно-техническому), включение познания в значимые виды 

деятельности, а также развитие различных компетентностей; 

– учитывают:  

 специальные потребности различных категорий обучающихся (с повышенными 

образовательными потребностями, с ограниченными возможностями здоровья и пр.); 

 специфику основной образовательной программы среднего общего образования (профили 
обучения, уровни изучения, обязательные и элективные предметы/курсы, индивидуальная 

проектно-исследовательская деятельность, урочная и внеурочная деятельность, ресурсы 

открытого неформального образования, подготовка к продолжению обучения в высших 

учебных заведениях); 

 актуальные потребности развития образования (открытость, вариативность, мобильность, 
доступность, непрерывность, интегрируемость с дополнительным и неформальным 

образованием); 

– обеспечивают: 

 подготовку обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 формирование и развитие мотивации к познанию, творчеству и инновационной 

деятельности; 

 формирование основы научных методов познания окружающего мира; 

 условия для активной учебно-познавательной деятельности; 

 воспитание патриотизма и установок толерантности, умения жить с непохожими людьми; 

 развитие креативности, критического мышления; 

 поддержку социальной активности и осознанного выбора профессии; 

 возможность достижения обучающимися предметных, метапредметных и личностных 
результатов освоения основной образовательной программы; 

 возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры образовательной 

организации; 

 эргономичность, мультифункциональность и трансформируемость помещений 

образовательной организации. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО для обеспечения всех предметных областей и 

внеурочной деятельности соответствующими материально-техническими условиями 

образовательная организация, реализующая основную образовательную программу среднего 

общего образования, включает 3 основных комплекта: 
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1.Общешкольное оснащение; 

2.Оснащение учебных кабинетов; 

3.Оснащение, обеспечивающее организацию внеурочной деятельности. 

 

Общешкольное оснащение включает: 

– участком (территорией) с необходимым набором оснащенных зон; 
– гардеробами, санузлами, местами личной гигиены; 
– помещения библиотек с рабочими зонами, оборудованными читальными залами и 

книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

– актовым залом; 
– спортивными сооружениями (комплексами, залами, бассейнами, стадионами, спортивными 

площадками, тирами), оснащенными игровым, спортивным оборудованием и инвентарем; 

– помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 
обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков; 

– медицинским кабинетом; 
– административными и иными помещениями, оснащенными необходимым оборудованием, 

в том числе для организации учебной деятельности процесса с детьми-инвалидами и детьми 

с ОВЗ. 

– Оснащение учебных кабинетов включает: 

– автоматизированные рабочие места обучающихся и педагогических работников; 
– демонстрационное, учебно-лабораторное оборудование, наглядные пособия. 

– Оснащение, обеспечивающее организацию внеурочной деятельности. 

– помещениями для занятий естественно-научной деятельностью, моделированием, 

техническим творчеством, иностранными языками; 

– помещениями (кабинетами, мастерскими, студиями) для занятий музыкой, хореографией и 
изобразительным искусством. 

 

В ОО функционирует: теплосистема, центральное водоснабжение, система 

электроснабжения.  

1.1.Территория школы по всему периметру ограждена забором, имеется 2 входа – выхода: 

центральный, на спортивную площадку школы. На территории общеобразовательной 

организации выделяют следующие зоны: зона отдыха, физкультурно-спортивная и 

хозяйственная. Зона отдыха также выполняет функцию учебно-опытной зоны.  

Физкультурно-спортивная зона располагается со стороны спортивного зала, включает 

спортивный площадку со спортивным оборудование («Змейка», «Турники»,  «Шведские 

стенки», «Перекладина» и т.д.), площадку для игры в волейбол, баскетбол, спортивный 

стадион. 

– Зона отдыха представлена дендрарием, расположенным перед школой. Также данная 

зона используется для проведения практических занятий и экскурсий в рамках уроков 

биологии. В этой зоне также располагаются цветники (перед крыльцом школы), 

метеорологическая площадка с флюгером и другим оборудованием для проведения 

практических занятий в рамках уроков географии, и сад с левой стороны здания (во 

внутреннем дворе школы), небольшой огород с правой стороны здания. 

– Хозяйственная зона располагается со стороны входа в производственные помещения 

столовой и имеет самостоятельный въезд с улицы.В хозяйственной зоне оборудуется 

площадка для сбора мусора, канализационные выходы, помещения для хранения инвентаря. 

– 1.2. На 1-ом этаже школы расположены 2 гардероба: для учащихся начальной школы 

и старшеклассников. Помещения гардеробов покрывают потребность на 580-600 человек. 

Санузлы расположены на 1-ом и 2-ом этажах школы. Включают туалеты для девочек на 3 
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места каждый (всего 6 мест), для мальчиков на 3 места каждый (всего 6 мест). На втором 

этаже расположен учительский санузел на 1 место. Каждый санузел оснащен раковиной. 

Потребность не покрывается. Есть также несоответствие требованиям СанПин в части 

организации отдельных кабинок и их оснащении. Кроме этого не хватает места для 

организации оптимальных условий для учащихся с ОВЗ. 

–  

– 1.3.Школьная библиотека в 2012 году реорганизована в информационно-

библиотечный центр. Является структурным подразделением общеобразовательной 

организации, участвующим в учебно-воспитательном процессе в целях обеспечения права 

участников образовательной деятельности на бесплатное пользование библиотечно-

информационными ресурсами. Главная функция библиотеки - информационная поддержка 

образовательного процесса. Современная школьная библиотека выполняет 

информационную, образовательную, развивающую, досуговую функции, способствует 

развитию информационной грамотности обучающихся. Помещение ИБЦ разбито на 3 

функциональные зоны: абонемент, читальный зал, книгохранилище. В информационно-

библиотечном центре проводятся библиотечные часы библиотекарем школы, конкурсы, 

выставки, мероприятия, посвященные каким-либо памятным дата и т.д. Помещение требует 

расширения в связи с постоянным увеличением количества учащихся и увеличения 

библиотечного фонда. ИБЦ оснащен 2 компьютерами с выходом в сеть Интернет, 

многофункциональным устройством.  

– Каждый учитель школы выбирает учебники и УМК в соответствии с федеральным 

перечнем рекомендованных и допущенных учебников. Ежегодно на школьных предметных 

МО рассматривается список учебников, используемых в образовательной деятельности, 

утверждается приказом директора МОУ Чердаклинской СШ №2. Обучающиеся школы 

обеспечены учебниками по всем предметам учебного плана на 100%. Соблюдается 

преемственность предметных линий и уровней обучения. 

 

1.4.Актовый зал располагается на 2-ом этаже школы. Предназначен для проведения 

общешкольных собраний и мероприятий разного направления и уровня. С введением ФГОС 

НОО, ООО и СОО обозначилась потребность использовать актовый зал для проведения 

занятий внеурочной деятельности. С 2016 года вводится в реализацию ФГОС для учащихся с 

ОВЗ. В проекте стандарта прописано создание специальных условий для проведения занятий 

на развитие крупной и мелкой моторики, например  в форме гимнастики. В настоящее время 

актовый зал не в полной мере выполняет свои функции, так как требует ремонта самого 

помещения, а также ремонта отопительной системы. 

1.5.Спортивный зал размещен на 1 этаже школы. К залу примыкает также тренерская, 

раздевальные для девочек и мальчиков, снарядная. В 2011 году школа вступила в программу 

модернизации образовательных организаций в части оснащения спортивным оборудованием 

и инвентарем. Было закуплено необходимое оборудование в соответствии с требованиями 

ФГОС, оборудована лыжная база. Началась работа по организации школьного тира. В 

физкультурно-спортивной зоне на территории школы устроен спортивный городок.  В 

спортивном городке оборудована полоса препятствия, турники, площадка для игры в 

волейбол, баскетбол, хоккейная коробка. Стадион располагается также в спортивно-

физкультурной зоне, имеет беговую полосу, длиной 400 метров, размеченное футбольное 

поле. Стадион огражден со всех сторон забором. В зимний период футбольное поле 

заливается катком. Существует проблема с дополнительным помещением для проведения 

уроков физической культуры гимнастического блока, занятий внеурочной деятельности 

спортивно-оздоровительного направления, а также спортивных мероприятий. В январе 2021 

года начат ремонт в спортивном зале. 
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1.6.Центр здорового питания располагается на 1-ом этаже школы. Включает пищеблок и 

обеденную зону, рассчитанную на 130 посадочных мест.  

Питание происходит в три раза (на трех больших переменах), в соответствии с 

рекомендациями СанПин. 

1.7.На 2-ом этаже школе размещен медицинский кабинет, включающий кабинет врача и 

процедурный кабинет. Кабинет отвечает и соответствует всем требованиям санитарно-

эпидемиологических норм. 

1.8.В 2016 году вступила в реализацию федеральная программа «Доступная среда». В нашей 

школе организована безбарьерная среда на входной группе, а также внутри школы для 

комфортного и беспрепятственного передвижения учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья. С правой стороны школы установлен 2-х ярусный пандус с 

двойными поручнями на высоте 70 и 90 см. Организованы подъемники и поручни на 

крыльце школы с правой стороны. Также на крыльце школы уложено антискользящее 

покрытие. В холле 1-ого этажа установлены поручни к учебным кабинетам начальной 

школы, в столовую и в сенсорную комнату.  

Интерактивная среда сенсорной комнаты включает оборудование, способствующее 

расслаблению или активизации ребенка. В спокойной доверительной обстановке у ребенка 

создается ощущение защищенности, спокойствия, уверенности в себе, что так необходимо 

каждому, а особенно ребенку с повышенным уровнем тревожности, эмоциональным 

дискомфортом.  

2.В школе 14 специализированных кабинетов, из них: 1 комбинированный кабинет  

математики и информатики с интерактивным комплексом и 15 ноутбуками, 1 кабинет химии 

и биологии, 1 кабинет физики, 1 кабинет  ОБЖ, 2 кабинета  технологии , 3 кабинета русского 

языка (два из них с интерактивными комплексами, в одном кабинете 15 ноутбуков), 1 

кабинет  истории с интерактивным комплексом и 15 ноутбуками, 3 кабинета  иностранного 

языка, 1 кабинет географии, 1 кабинет информатики, в котором установлено 4  компьютера и 

12 ноутбуков,  соединенных в локальную сеть. Во всех кабинетах есть выход в Интернет.  

Для реализации программы среднего общего образования в школе имеется следующие 

специализированные кабинеты: 

Кабинет физики и лаборатория для проведения учебных, практических и лабораторных 

занятий оснащены на 100%, имеется возможность для проведения виртуальных 

лабораторных и практических работ.  

Имеется кабинет химии и лаборатория для проведения учебных, практических и 

лабораторных занятий оснащены на 90%,, а также есть возможность для проведения 

виртуальных лабораторных и практических работ.  

Кабинет биологии оснащѐн на  100 %, имеется возможность для проведения 

виртуальных лабораторных и практических работ, экскурсий. 

Имеется кабинет географии, где есть возможность для проведения виртуальных 

лабораторных и практических работ. 

Имеется кабинет технологии  для проведения учебных, практических и лабораторных 

занятий, оснащенность – более 50%. Есть мастерская робототехники. 

3.Занятия внеурочной деятельности проводится в кабинетах, спортивном зале (занятия 

спортивно-оздоровительного направления), кабинете обслуживающего труда и мастерских 

(занятия социального направления), актовом зале и т.д. В школе есть кабинет 

робототехники. 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспечивает 

следующие ключевые возможности: 

– реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления ими 

самостоятельной познавательной деятельности; 
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– проектную и исследовательскую деятельность обучающихся, проведение наблюдений и 

экспериментов (в т.ч. с использованием традиционного и цифрового лабораторного 

оборудования, виртуальных лабораторий, электронных образовательных ресурсов, 

вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественно-научных объектов и явлений); 

– художественное творчество с использованием современных инструментов и технологий, 
художественно-оформительские и издательские работы; 

– научно-техническое творчество, создание материальных и информационных объектов с 

использованием рукомесла и цифрового производства; 

– получение личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически 
ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и экологической 

культуры; 

– базовое и углубленное изучение предметов; 
– проектирование и конструирование, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов, образовательной робототехники, 

программирования; 

– наблюдение, наглядное представление и анализ данных, использование цифровых планов и 
карт, спутниковых изображений; 

– физическое развитие, систематические занятия физической культурой и спортом, участие в 
физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

– исполнение, сочинение и аранжировку музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий; 

– практическое освоение правил безопасного поведения на дорогах и улицах с использованием 
игр, оборудования, а также компьютерных технологий; 

– размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 

организации; 

– индивидуальную и групповую деятельность, планирование образовательной деятельности, 
фиксацию его реализации в целом и на отдельных этапах, выявление и фиксирование 

динамики промежуточных и итоговых результатов; 

– доступ к информационно-библиотечному центру, ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, к 

множительной технике для тиражирования учебных и методических текстографических и 

аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся;  

– проведение массовых мероприятий, собраний, представлений, организацию досуга и 
общения обучающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, организацию 

сценической работы, театрализованных представлений (обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедийным сопровождением); 

– маркетинг образовательных услуг и работу школьных медиа (выпуск школьных печатных 

изданий, работа сайта образовательной организации, школьного телевидения, представление 

школы в социальных сетях и пр.); 

– организацию качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 
обучающихся и педагогических работников. 

 

Имеется информационно – библиотечный центр с читальным залом на 25 посадочных 

мест. ИБЦ оснащен техническими средствами (компьютером с выходом в Интернет и 

копировальным аппаратом). 

В школе имеется 1 спортивный зал, оснащенный  всем необходимым для проведения на 

качественном уровне уроков физической культуры и спортивных мероприятий. Имеются 
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комплекты лыж, маты, мячи, обручи, скакалки, шведские стенки, волейбольная сетка, 

баскетбольные кольца, гимнастическое оборудование. 

Актовый зал школы рассчитан на 100 посадочных мест, оборудован  всем 

необходимым для проведения общешкольных внеклассных мероприятий и курсов 

внеурочной деятельности. 

 

Анализ имеющего оснащения выявил наличие следующих проблем и определил пути 

дальнейшего развития материально-технической базы школы: 

 Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/ имеются в 

наличии 

1 Учебные кабинеты с  рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников 

имеются в наличии 

частично 

2 Общешкольное оснащение имеется в наличии 

частично 

3 Необходимые для реализации учебной и внеурочной 

деятельности лаборатории и мастерские 

необходимо  

 

Направления работы школы в части организации условий: 

1.Оснащение кабинетов и учебных помещений необходимым оборудованием в соответствии 

с требованиями ФГОС СОО 

2.Организация соответствующих условий образовательного пространства школы. 

Материально-техническая база школы оптимальна для осуществления 

образовательного процесса и имеет положительную динамику пополнения за последние 3 

года.  

 

3.5.5.Информационнометодические условия реализации  

основной образовательной программы 

 

Информационная среда школы включает в себя совокупность всех технологических средств 

школы. 

Информационная среда образовательного учреждения обеспечивает эффективную 

деятельность учащихся по освоению основной образовательной программы начального 

общего образования и эффективную образовательную деятельность педагогических и 

управленческих кадров по реализации основной образовательной программы начального 

общего образования, в том числе возможность: 

ѵ создания, поиска, сбора, анализа, обработки и предоставления информации (работа с 

текстами в бумажной и электронной форме, запись и обработка изображений, выступление с 

аудио-, видео- сопровождением, общения в Интернет); 

ѵ планирования образовательного процесса и его ресурсного обеспечения; 

ѵ размещения и сохранения используемых участниками образовательного процесса 

информационных ресурсов, учебных материалов, предназначенных для образовательной 

деятельности обучающихся, а также анализа и оценки такой деятельности; доступа к 

размещенной информации; 

ѵ мониторинга хода и результатов учебного процесса, фиксацию результатов деятельности 

учащихся и педагогических работников; мониторинга здоровья учащихся; 

ѵ дистанционного взаимодействия всех участников образовательного процесса: учащихся, 

педагогических работников, администрации образовательного процесса, родителей 

(законных представителей); 

ѵ сетевого  взаимодействия школы с учреждениями дополнительного образования; 
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ѵ учета контингента учащихся, педагогических работников, родителей учащихся, бухгал-

терского учета в образовательном учреждении; 

ѵ доступа учащихся и педагогических работников к максимальному числу сокровищ 

отечественной культуры, достижениям науки и искусства; 

ѵ организации работы в режиме как индивидуального, так и коллективного доступа к 

информационным образовательным ресурсам; 

ѵ организации дистанционного образования; 

ѵ взаимодействия школы с другими организациями социальной сферы: учреждениями 

дополнительного образования детей, учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, 

досуга, службой занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

ѵ информационно-методического сопровождения образовательного процесса с учетом 

индивидуальных, возрастных, психологических и физиологических особенностей учащихся, 

включая учащихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

талантливых  и одаренных детей. 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой. 

 

Под информационно-образовательной средой (или 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 образовательной деятельности в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в организации, осуществляющей образовательную деятельность ИОС строится 

в соответствии со следующей иерархией: 

— единая информационно-образовательная среда страны; 

— единая информационно-образовательная среда региона; 

— информационно-образовательная среда школы; 

— предметная информационно-образовательная среда; 

— информационно-образовательная среда УМК; 

— информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

— информационно-образовательная среда элементов УМК. 

МОУ Чердаклинская средняя общеобразовательная школа №2 располагает  информа-

ционной базой, обеспечивающей раскрытие всех перечисленных выше возможностей.  

 

Основными элементами ИОС являются: 
— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность организации, осуществляющую образовательную деятельность 

(бухгалтерский учѐт, делопроизводство, кадры и т.д.). 

 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и 

обеспечивает использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 

— во внеурочной деятельности; 
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— в исследовательской и проектной деятельности; 

— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательной деятельности, в том числе в рамках дистанционного образования, а также 

дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей образовательную 

деятельность с другими организациями социальной сферы и органами управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной деятельности  
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 

образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трѐхмерные 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; 

— вывода информации на бумагу (печать); 

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

— поиска и получения информации; 

— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 

справочниках, словарях, поисковых системах); 

— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями (вики); 

— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления и 

анализа данных; 

— 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; 

— 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 распространѐнных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 
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— 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 тренажѐров; 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирования учебной деятельности, 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 

 

 

Создание в организации, осуществляющей образовательную деятельность 

информационнообразовательной среды, соответствующей требованиям ФГОС СОО 

№ 

п/

п 

Необходимые средства 

Необходимое 

количество средств/ 

имеющееся в 

наличии 

Сроки создания условий 

в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО 

I Технические средства имеются постоянно 

II 
Программные 

инструменты 

имеются постоянно 

III 

Обеспечение технической, 

методической 

и организационной 

поддержки 

имеется постоянно 

IV 

Отображение образовательной 

деятельности в 

информационной среде 

имеется постоянно 

V 
Компоненты 

на бумажных носителях 

имеются постоянно 

VI 
Компоненты на CD 

и DVD 

имеются постоянно 

 

Технические средства: описано в материально-технических условиях. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; текстовый 
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редактор для работы с русскими и иноязычными текстами; инструмент планирования 

деятельности; графический редактор для обработки растровых изображений; графический 

редактор для обработки векторных изображений; музыкальный редактор; редактор 

подготовки презентаций; редактор видео; редактор звука; среда для интернет-публикаций. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: 

разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных 

документов учредителя; подготовка локальных актов организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; подготовка программ формирования ИКТ-компетентности 

работников ОУ (индивидуальных программ для каждого работника). 

Отображение образовательной деятельности в информационной среде: 

размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, 

географическая карта); результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; 

творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, 

администрации, родителей, органов управления; осуществляется методическая поддержка 

учителей (интернет-школа, интернет-ИПК, мультимедиаколлекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники; рабочие тетради 

(тетради-тренажеры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажеры; электронные практикумы. 

Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по 

приведению информационно-методических условий реализации основной образовательной 

программы начального общего образования в соответствие с требованиями ФГОС НОО. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательной 

деятельности к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и 

условиями его осуществления. 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности 

включают: 

параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с учетом 

достижения целей и планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; 

параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом достижения 

целей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Образовательная организация имеет доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. Библиотека имеет фонд 

дополнительной художественной и научно-популярной литературы, справочно-

библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Образовательная организация обеспечена учебниками и (или) учебниками с электронными 

приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы начального 

общего образования. 

 

 

3.5.6. Обоснование необходимых изменений в условиях в соответствии с приоритетами 

образовательной программы среднего общего образования 
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В соответствии с приоритетами образовательной программы среднего общего образования 

произойдут существенные   изменения в условиях реализации программы:  

 повышение уровня доступности качественного современного образования; 

 оптимизация образовательной деятельности; 

 усиление мотивации обучающихся;  

 снятие перегрузок обучающихся; 

 повышение компетентности обучающихся и педагогов в области информационных, 

компьютерных и цифровых технологий; 

 наличие свободного доступа всех участников образовательных отношений к разнообразным 
информационным ресурсам и оборудованию; 

 расширение возможности получения образования детьми с ограниченными возможностями; 

 повышение уровня образовательной информации, ее качества, прозрачности и доступности 
для всех заинтересованных лиц; 

 развитие сетевого взаимодействия; 

 удовлетворенность родителей результатами образования; 

 повышение конкурентоспособности образовательной организации. 
 

Перечень изменений по направлениям (по необходимости) 

Направление Мероприятие 

Нормативное 

обеспечение  

 

Разработка локальных нормативных актов, 

обеспечивающих реализацию ООП СОО в соответствии с ФГОС 

СОО 

Внесение изменений и дополнений в ООП СОО 

Финансовое  

обеспечение  

 

Определение объѐма расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых результатов, а 

также механизма их формирования 

Разработка локальных нормативных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих установление заработной 

платы работников школы, в том числе стимулирующих выплат 

 

Организационное 

обеспечение  

 

Разработка: 

- учебного плана; 

- плана внеурочной деятельности; 

- рабочих программ учебных предметов (курсов), 

внеурочной деятельности; 

- календарного учебного графика; 

- расписания уроков и внеурочной деятельности; 

- другое. 

Приведение материально - технической базы школы в 

соответствие с действующими санитарными и 

противопожарными нормами, нормами охраны труда. 

Приведение учебно-методического и информационного 

обеспечения образовательной деятельности в соответствие 

требованиями ОП СОО. Обновление информационно-

образовательной среды школы. 

Комплектование  фонда  библиотеки для реализации ФГОС 

СОО  

Кадровое  

обеспечение  

 

Обеспечение условий для непрерывного 

профессионального развития педагогических работников 

школы. 
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Обеспечение условий для прохождения аттестации 

педагогических работников. 

Информационное 

обеспечение  

 

Обеспечение размещение на сайте школы 

информационных материалов о введении ФГОС СОО 

Информирование родительской общественности о ходе 

введения ФГОС СОО 

Обеспечение публичной отчѐтности школы о ходе и 

результатах введения ФГОС СОО 

Материально-техни

ческое обеспечение 

 

Приобретение учебно-лабораторного и компьютерного 

оборудования 

Пополнение фондов библиотеки школы печатными и 

электронными образовательными ресурсами 

Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательных отношений к информационным 

образовательным ресурсам в Интернете 

 

3.6.Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализации 

образовательной программы среднего общего образования 

 

Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего образования уровень 

профессионального мастерства учительских кадров, а также улучшение условий 

образовательной деятельности и повышение содержательности реализуемой 

образовательной программы основного общего и среднего общего образования, механизмы 

достижения целевых ориентиров направлены на решение следующих задач: 

 развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего современным 
требованиям качества повышения квалификации учителей, привлечение молодых педагогов 

в школу; 

 совершенствование системы стимулирования работников образовательной организации и 
оценки качества их труда; 

 совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания комфортных и безопасных 
условий образовательной деятельности в соответствии с требованиями СанПиН; 

 оснащение школы современным оборудованием, обеспечение школьной библиотеки 

учебниками (в том числе электронными) и художественной литературой для реализации 

ФГОС; 

 развитие информационной образовательной среды; 

 повышение энергоэффективности при эксплуатации здания; 

 развитие системы оценки качества образования; 

 создание условий для достижения выпускниками средней школы высокого уровня 

готовности к обучению в ВУЗах, ССУЗах и их личностного развития через обновление 

программ воспитания и дополнительного образования; 

 повышение информационной открытости образования, ведение электронных журналов и 
дневников. 

 

 № Целевой ориентир в системе 

условий 

Механизмы достижения целевых 

ориентиров в системе условий 

    

 1 Наличие локальных нормативных 

правовых актов и их использование 

всеми субъектами образовательной 

Разработка и утверждение локальных 

нормативных правовых  актов в соответствии  с 

Уставом школы; 
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 деятельности внесение изменений  в локальные нормативные 

правовые акты в соответствии  с изменением 

действующего законодательства;  

качественное правовое обеспечение всех 

направлений деятельности в соответствии с ООП 

школы 

  

  

 

 2 Наличие учебного плана, 

учитывающего разные формы 

образовательной деятельности, 

расписание учебных занятий 

Эффективная система управленческой 

деятельности в школе; реализация планов работы 

методических объединений, психологической 

службы школы реализация плана инспекционно-

контрольной деятельности. 

 

 

 

 

  

 3 Наличие педагогов, способных 

реализовать ООП  школы  (по 

квалификации,  по опыту, наличие 

званий, победители 

профессиональных конкурсов, 

участие в проектах, грантах и т.п.) 

Подбор  квалифицированных кадров для работы 

в школе; повышение квалификации 

педагогических работников школы; аттестация 

педагогических работников школы; мониторинг 

инновационной готовности и профессиональной 

компетентности педагогических работников 

школы; эффективное методическое 

сопровождение деятельности педагогических 

работников школы 

 

 

 

 

 

 

 

 4 Обоснованное и эффективное 

использование информационной 

среды 

(локальной среды, сайта, цифровых 

образовательных ресурсов, 

мобильных компьютерных классов,  

владение  ИКТ-технологиями 

педагогами) в образовательной 

деятельности школы 

Приобретение цифровых образовательных 

ресурсов для школы; 

реализация графика использования мобильных 

компьютерных классов в школе; 

эффективная деятельность администраторов 

школы; 

повышение профессиональной компетентности 

педагогических работников по программам 

информатизации образовательного пространства 

школы; 

качественная организация работы официального 

сайта школы; 

реализация плана инспекционно-контрольной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.1.Контроль за состоянием системы условий реализации образовательной 

программы среднего общего образования 

 

Контроль за состоянием системы условий реализации образовательной программы среднего 

общего образования будет осуществляться на основе внутришкольного контроля и системы 

образовательного  мониторинга, сложившегося в образовательной организации. 

Контроль за  состоянием системы условий включает: 

- мониторинг системы условий; 

- внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и дополнений в 

ООП СОО); 

- принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); 

- аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов (аналитические отчѐты, 

выступления перед участниками образовательных отношений, публичный отчѐт, размещение 
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информации  на школьном сайте). 

Мониторинг позволяет оценить ход реализации ООП СОО, увидеть отклонения от 

запланированных результатов, внести необходимые коррективы в реализацию программы и 

в конечном итоге достигнуть  необходимых результатов.  

 

Мониторинг образовательной деятельности в школе включает следующие направления: 

- мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы; 

- мониторинг учебных достижений обучающихся; 

- мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся; 

- мониторинг воспитательной системы; 

- мониторинг педагогических кадров; 

- мониторинг ресурсного обеспечения образовательного процесса; 

- мониторинг изменений в образовательном процессе. 

 

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы школы 

включает следующее: 

- анализ работы (годовой план); 

- выполнение учебных программ, учебного плана; 

- организация внутришкольного контроля по результатам промежуточной аттестации; 

- организация ВШК по результатам итоговой аттестации: ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ;  

- организация питания; 

- система научно-методической работы; 

- система работы ШМО; 

- система работы психологической службы; 

- система работы школьной библиотеки (ИБЦ); 

- система воспитательной работы; 

- система работы по обеспечению жизнедеятельности школы (безопасность, сохранение и 

поддержание здоровья); 

- социологические исследования на удовлетворенность родителей и обучающихся условиями 

организации образовательного процесса; 

- информационный банк данных о педагогических кадрах; 

- занятость обучающихся  в системе дополнительного образования (по классу, по параллели, 

по школе); 

- организация внеучебной деятельности обучающихся; 

- формы получения образования, в т.ч. обучение по индивидуальным учебным программ и 

планам; 

- количество обращений родителей и обучающихся по вопросам функционирования школы 

 

Мониторинг учебных достижений обучающихся: 

- диагностика уровня обученности; 

- результаты промежуточной аттестации ( по полугодиям, за год); 

- качество знаний по предметам (по полугодиям, за год); 

- работа с неуспевающими обучающимися; 

- работа с учащимися, переведенными условно; 

- потенциальные возможности обучающихся (общий уровень интеллекта, 

дифференцированный по компонентам); 

- уровень профессионального самоопределения личности (сформированность 

профессиональных интересов и склонностей); 

- уровень социально-психологической адаптации личности; 
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- достижения обучающихся в различных сферах деятельности (портфель достижений 

учащегося). 

 

Мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся школы: 

- распределение обучающихся по группам здоровья; 

- занятость обучающихся в спортивных секциях (по классам, по параллелям, по школе); 

- организация мероприятий, направленных на совершенствование физического развития и 

поддержания здоровья обучающихся. 

 

Мониторинг воспитательной системы: 

- реализация программы духовно- нравственного воспитания; 

- реализация программы экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

 - уровень воспитательных систем по классам; 

- занятость в системе дополнительного образования (по классам, по параллелям, по школе); 

- участие в общешкольных мероприятиях (по классам, по параллелям, по школе); 

- участие в районных мероприятиях; 

- участие в социально значимых проектах (по классам, по параллелям, по школе, в районе); 

- организация и участие в работе детских объединений; 

- развитие ученического самоуправления; 

- работа с обучающимися, находящимися в трудной жизненной ситуации; 

- уровень воспитанности обучающихся. 

 

Мониторинг педагогических кадров в школе: 

- повышение квалификации педагогических кадров; 

- использование образовательных технологий, в т.ч. инновационных; 

- трансляция собственного педагогического опыта (проведение открытых уроков, мастер-

классов, публикации); 

- участие в инновационной деятельности школы (тема реализуемого проекта, 

результативность либо ожидаемые результаты); 

- участие в конкурсах профессионального мастерства; 

- аттестация педагогических кадров. 

 

Мониторинг ресурсного обеспечения образовательного процесса в школе: 

 кадровое обеспечение: 
-  потребность в кадрах; 

-  текучесть кадров. 

 учебно-методическое обеспечение: 

- комплектование библиотечного фонда; 

- укомплектованность учебных кабинетов дидактическими материалами; 

- материально-техническое обеспечение; 

- оснащение учебной мебелью; 

- оснащение лабораторным оборудованием; 

- оснащение демонстрационным оборудованием; 

- оснащение компьютерной техникой; 

- оснащение интерактивными средствами обучения; 

- оснащение наглядными пособиями; 

- оснащение аудио и видеотехникой; 

- оснащение оргтехникой. 

 

Мониторинг изменений в образовательном процессе: 
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- характеристика учебных планов; 

- характеристика учебных программ; 

- обеспеченность учебной литературой; 

- система взаимодействия  МОУ Чердаклинской СШ №2 с различными образовательными, 

культурными учреждениями; 

- система взаимодействия с вузами, высшими научными школами; 

- традиции и праздники; 

- результаты успеваемости; 

- результаты итоговой аттестации, включая результаты ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ; 

- показатели поступления в вузы; 

- количество медалистов; 

- результаты участия обучающихся в предметных олимпиадах, творческих конкурсах, 

спартакиад различного уровня; 

- уровень квалификации педагогов; 

- участие педагогов в инновационной деятельности; 

- анализ предметных предпочтений обучающихся; 

- рейтинг предметной заинтересованности обучающихся. 

 

Информационное сопровождение мероприятий комплекса мер предусматривает освещение 

хода его реализации в СМИ, особое внимание будет уделено информационному 

сопровождению реализации образовательной программы среднего общего образования 

непосредственно в ОУ. 

    Результатом реализации образовательной программы среднего общего образования 

должно стать повышение качества предоставления общего образования, которое будет 

достигнуто путѐм создания современных условий образовательного процесса и роста 

эффективности учительского труда. Ключевым индикатором будет являться 

удовлетворенность качеством образования педагогических работников, родителей, 

обучающихся, определяемая по результатам социологических опросов. 

 

Прогнозируемые риски: 

- дисбаланс спроса и предложения на рынке оборудования для образовательных организаций 

при строгом соблюдении требований к его качеству; 

- отсутствие достаточных навыков у части учителей в использовании нового оборудования в 

образовательном процессе; 

- низкая пропускная способность Интернета и ограниченные технические возможности еѐ 

увеличения (как сдерживающий фактор развития дистанционных образовательных 

технологий); 

    Контроль за реализацией основной образовательной программы среднего общего 

образования закреплен: как на школьном уровне, так и на муниципальном уровне. 

 

3.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

реализации образовательной программы среднего общего образования 

 

 

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 

Февраль - март 
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 2.Разработка  и  утверждение  плана-графика 

введения ФГОС СОО 

Февраль - март 

  

  

 3. Обеспечение соответствия нормативной Март- апрель 

 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 

Апрель - июнь 

   

   

   

   

   

  5. Утверждение   основной образовательной Август 

  программы среднего общего образования   

     

  6. Приведение должностных инструкций Август 

  работников образовательной организации в  

  соответствие  с  требованиями  ФГОС  СОО  и  

  тарифно-квалификационными характеристиками 

и профессиональным стандартом педагога 

 

   

  7. Определение списка учебников и учебных  Февраль-март 

  пособий, используемых в образовательной  

  деятельности в соответствии с ФГОС СОО и  

  входящих в федеральный перечень учебников  

  8. Разработка и корректировка локальных 

По мере 

необходимости 

  актов, устанавливающих требования  к 

различным объектам инфраструктуры 

образовательной организации с учетом 

требований к минимальной оснащенности 

учебной деятельности. 

 

   

   

   

  9. Доработка:  

По мере 

необходимости 

   -образовательных программ  

   (индивидуальных и др.);  

   -учебного плана;  

   -рабочих программ учебных предметов,  

   курсов, дисциплин, модулей;  

   -календарного учебного графика;  

       -положений о внеурочной деятельности  

   обучающихся;   

II. Финансовое 1.Определение объема расходов, необходимых 

для реализации ООП и достижения 

планируемых результатов 

Сентябрь 

обеспечение введения  

ФГОС среднего общего  

образования 2.Корректировка локальных актов, 

По мере 

необходимости 
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  регламентирующих установление заработной 

платы работников образовательной организации, 

в том числе стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования. 

 

   

   

   

  3.Заключение дополнительных  соглашений к 

По мере 

необходимости 

  

трудовому договору с педагогическими 

работниками  

   

III. Организационное 1.Обеспечение  координации взаимодействия 

По мере 

необходимости 

обеспечение введения участников образовательных отношений по  

ФГОС среднего общего 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 

Август-сентябрь 

   

   

   

  3. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных потребностей 

обучающихся родителей (законных 

представителей) проектирования учебного плана 

в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, и 

внеурочной деятельности 

В течении года 

   

   

   

   

   

  4. Привлечение органов государственно- 

По мере 

необходимости 

  общественного управления образовательной  

  организацией к проектированию основной  

  образовательной программы среднего общего  

  образования   

IV. Кадровое 1.Анализ  кадрового обеспечения введения и Февраль 

обеспечение введения реализации ФГОС СОО  

ФГОС среднего общего     

образования 2. Создание (корректировка) плана-графика Май 

  повышения квалификации педагогических и  

  руководящих работников образовательной  

  организации в связи с введением ФГОС СОО  

  3. Корректировка плана   научно-методических 

По мере 

необходимости 

  семинаров (внутришкольного повышения  

  квалификации)  с  ориентацией  на  проблемы  

  введения ФГОС СОО  

V. Информационное 1. Размещение на сайте образовательной 

Организации информационных материалов 

реализации ФГОС СОО 

В течение года 

Обеспечение ФГОС 

среднего образования  

   

 2. Широкое информирование родительской В течение года 
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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 

СОО 

В течении года 

  

 4. Разработка и утверждение локальных актов, 

регламентирующих: организацию  и проведение 

публичного отчета образовательной организации 

Май 

  

VI. Материально-

техническое обеспечение 

введения ФГОС среднего 

общего образования 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения реализации ФГОС СОО 

Август-сентябрь 

 

 

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы образовательной организации 

требованиям ФГОС СОО 
В течение года 

 

 3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических  условий  требованиям  ФГОС  и 

СанПиН 

В течение года 

  

 4. Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательной организации 

В течение года 

  

 5.Обеспечение соответствия информационно- 

образовательной среды требованиям ФГОС СОО 

В течение года 

  

 

6.Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами 

По мере 

необходимости 

  

 
7.Наличие доступа образовательной организации 

к электронным образовательным ресурсам 

(ЭОР),размещенным в федеральных, 

региональных  и иных базах данных 

 

 

В течение года 

 8.Обеспечение контролируемого доступа 

участников   образовательной деятельности к 

информационным образовательным ресурсам в 

сети Интернет 

В течение года 

 

 

 

 

 

3.7.Сетевой график (дорожная карта) 

по формированию необходимой системы условий для реализации ФГОС СОО 

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

I.Нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС 

СОО 

1.Обеспечение соответствия нормативной базы школы 

требованиям ФГОС СОО (цели образовательной 

деятельности, планируемые результаты, режим занятий и 

др.) 

Январь 2023г. 
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 2.Доработка: 

– образовательных программ; 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

– календарного учебного графика 

Январь 2023г. 

II.Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС 

среднего общего 

образования 

1.Определение объема расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых результатов. 

Январь– 

февраль 2023г. 

2.Корректировка локальных актов, регламентирующих 

установление заработной платы работников 

образовательной организации, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров 

премирования 

Январь– 

февраль 2023г. 

III.Организационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

среднего общего 

образования 

1.Обеспечение координации взаимодействия участников 

образовательных отношений по организации введения 

ФГОС СОО. 

постоянно 

2.Реализация моделей взаимодействия организаций 

общего образования и дополнительного образования детей 

и учреждений культуры и спорта, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности. 

постоянно 

IV.Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС 

среднего общего 

образования 

1.Анализ кадрового обеспечения реализации ФГОС СОО Январь 2023г. 

2.Корректировка плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников 

образовательной организации в связи с введением ФГОС 

СОО 

ежегодно 

3.Корректировка плана научно-методических семинаров 

(внутришкольного повышения квалификации) с 

ориентацией на проблемы введения ФГОС СОО 

ежегодно 

V.Информационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

среднего общего 

образования 

1.Размещение на сайте образовательной организации 

информационных материалов о реализации ФГОС СОО 

постоянно 

2.Широкое информирование родительской 

общественности о введении ФГОС СОО и порядке 

перехода на них 

постоянно 

 3.Организация изучения общественного мнения по 

вопросам реализации ФГОС СОО и внесения возможных 

дополнений в содержание ООП образовательной 

организации 

постоянно 

VI.Материально- 

техническое 

обеспечение 

введения ФГОС 

среднего общего 

образования 

1.Анализ материально-технического обеспечения 

реализации ФГОС СОО 

постоянно 

2.Обеспечение соответствия материально- технической 

базы образовательной организации требованиям ФГОС 

СОО 

постоянно 

3.Обеспечение соответствия санитарно- гигиенических 

условий требованиям ФГОС и СанПиН 

постоянно 
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4.Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников образовательной организации. 

постоянно 

5.Обеспечение соответствия информационно- 

образовательной среды требованиям ФГОС СОО 

постоянно 

6.Обеспечение укомплектованности библиотечно-

информационного центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

постоянно 

7.Наличие доступа образовательной организации к 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных, региональных и иных базах 

данных 

постоянно 

8.Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательной деятельности к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет 

постоянно 

 


