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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

1.1. Пояснительная записка 
Основная  образовательная  программам  среднего   общего  образования  (далее  –

Программа)   МАНОУ СОШ №25 им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова МО Коре-
новский район разработана на основе ФЗ  №273  от 29 декабря 2012 года «Об образовании
в РФ» с изменениями и дополнениями,  федеральным государственным образовательным
стандартом среднего общего образования (далее – ФГОС СОО1) и ФОП СОО, утвержден-
ного Приказом №371 Минпросвещения РФ от 18.05.2023г. Также при реализации ООП
СОО учтены требования:
• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября
2020 г. N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемио-
логические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления де-
тей и молодежи"",
• Постановления  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  от  28  января
2021 г. N 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиениче-
ские нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для чело-
века факторов среды обитания".

При разработке ООП СОО МАНОУ СОШ №25 им. Маршала Советского Союза Г.К.
Жукова МО Кореновский район   предусматривает непосредственное применение при реа-
лизации обязательной части ООП СОО федеральных рабочих программ по учебным пред-
метам  «Русский  язык»,  «Литература»,  «Английский  язык»,  «История»,  «Обществозна-
ние»,  «География»,  «Математика»,  «Информатика»,  «Физика»,  «Биология»,  «Химия»,
«Физическая культура», «Основы безопасности и защиты Родины». ООП  СОО включает
три раздела: целевой, содержательный, организационный. Приложением к ООП СОО яв-
ляются локальные нормативные акты образовательной организации, конкретизирующие и
дополняющие основную образовательную программу. 

ООП СОО является основным документом, определяющим содержание общего об-
разования,  а  также  регламентирующим  образовательную  деятельность  организации  в
единстве урочной и внеурочной деятельности при учете установленного ФГОС СОО соот-
ношения обязательной части программы и части,  формируемой участниками образова-
тельных отношений.

1 Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  среднего  общего
образования,  утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации  от  17  мая  2012  г.  №  413  (зарегистрирован  Министерством  юстиции
Российской  Федерации  7  июня  2012  г.,  регистрационный  №  24480),  с  изменениями,
внесенными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 29
декабря 2014 г. № 1645 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
9  февраля  2015  г.,  регистрационный  №  35953),  от  31  декабря  2015  г.  №  1578
(зарегистрирован  Министерством  юстиции  Российской  Федерации  9  февраля  2016  г.,
регистрационный № 41020), от 29 июня 2017 г. № 613 (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 26 июля 2017 г., регистрационный № 47532), приказами
Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от  24  сентября  2020  г.  №  519
(зарегистрирован  Министерством  юстиции  Российской  Федерации  23  декабря  2020  г.,
регистрационный  №  61749),  от  11  декабря  2020  г.  №  712  (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 25 декабря 2020 г., регистрационный №
61828)  и  от  12  августа  2022  г.  №  732  (зарегистрирован  Министерством  юстиции
Российской Федерации 12 сентября 2022 г., регистрационный № 70034) (далее – ФГОС
СОО).
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1.1.1 ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 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  учётом целей,  содержания и  планируемых ре-
зультатов среднего общего образования, отражённых 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 вы-
бору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности;

организация деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуаль-
ных программ и учебных планов для одарённых, успешных обучающихся и (или) для обу-
чающихся социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке.

Достижение поставленных целей реализации ООП 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 ум-
ственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, способностей к соци-
альному самоопределению;

обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых устано-
вок,  приобретению знаний,  умений,  навыков,  определяемых личностными,  семейными,
общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося, ин-
дивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

обеспечение преемственности основного общего и среднего общего образования; 
достижение планируемых результатов освоения ООП 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 выдаю-

щиеся способности, через систему клубов, секций, студий и других, организацию обще-
ственно 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 организа-
ции; 

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,  профес-
сиональной 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.
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1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации основной образова-
тельной программы среднего общего образования

ООП СОО учитывает следующие   принципы  :  
принцип учёта ФГОС СОО: ООП СОО базируется на требованиях, предъявляемых

ФГОС СОО к целям,  содержанию, планируемым результатам и условиям обучения на
уровне среднего общего образования; 

принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования образователь-
ной организации ООП СОО характеризует право получения образования на родном языке
из числа языков народов Российской Федерации  и отражает механизмы реализации дан-
ного принципа в учебных планах, планах внеурочной деятельности; 

принцип  учёта  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 (закон-
ных 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;

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. Объём учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных
мероприятий должны соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными пра-
вилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обес-
печению  безопасности  и  (или)  безвредности  для  человека  факторов  среды  обитания»,
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Россий-
ской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 (зарегистрировано Министерством юстиции Рос-
сийской 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 – Сани-
тарно-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 об-
разовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) учебной неде-
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ле, предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими
требованиями2.

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся
могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного обу-
чения, в пределах осваиваемой программы среднего общего образования в порядке, уста-
новленном локальными нормативными актами образовательной организации3.

1.1.3 Общая характеристика  основной образовательной программы среднего
общего образования

 ООП СОО включает три раздела: целевой, содержательный, организационный4.
Целевой  раздел  определяет  общее  назначение,  цели,  задачи  и  планируемые  ре-

зультаты реализации ООП СОО, а также способы определения достижения этих целей и
результатов5.

Целевой раздел ООП СОО включает:
пояснительную записку;
планируемые результаты освоения обучающимися ООП СОО;
систему оценки достижения планируемых результатов освоения СОП СОО6.
Содержательный раздел ООП СОО включает следующие программы, ориентиро-

ванные на достижение предметных, метапредметных и личностных результатов:
рабочие программы учебных предметов;
программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся7;
рабочую программу воспитания.
Рабочие программы учебных предметов обеспечивают достижение планируемых

результатов освоения ООП СОО и разработаны на основе требований ФГОС СОО к ре-
зультатам освоения программы среднего общегообразования.

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся со-
держит:

цели и задачи, включая учебно-исследовательскую и проектную деятельность обу-
чающихся как средства совершенствования их универсальных учебных действий; 

описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных дей-
ствий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной деятельно-
стью, а также места универсальных учебных действий в структуре образовательной дея-
тельности8.

2 Часть 1 статьи 34 Федерального закона от  29 декабря 2012 г.  № 273-ФЗ «Об
образовании  в  Российской  Федерации»  (Собрание  законодательства  Российской
Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2022, № 1, ст. 3679).
3 Часть 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании

в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, №

53, ст. 7598; 2021, № 1, ст. 56).

4 Пункт 14 ФГОС СОО.
5 Пункт 14 ФГОС СОО.
6 Пункт 14 ФГОС СОО.
7 Пункт 14 ФГОС СОО.
8 Пункт 18.2.1 ФГОС СОО.
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Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности обучающихся, в
том числе укрепление психического здоровья и физическое воспитание, достижение ими
результатов освоения программы среднего общего образования9.

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной дея-
тельности, осуществляемой образовательной организацией совместно с семьей и другими
институтами воспитания10.

Рабочая программа воспитания предусматривает приобщение обучающихся к рос-
сийским традиционным духовным ценностям – нравственным ориентирам, являющимся
основой мировоззрения граждан России, передаваемым от поколения к поколению, лежа-
щим в основе общероссийской идентичности и единого культурного пространства страны,
укрепляющие гражданское единство, нашедшие свое уникальное проявление в духовном,
историческом и культурном развитии многонационального народа России11.

Организационный раздел ООП СОО определяет общие рамки организации образо-
вательной деятельности, а также организационные механизмы и условия реализации про-
граммы среднего общего образования12 и включает:

учебный план;
план внеурочной деятельности;
календарный учебный график;
календарный план воспитательной работы.
Календарный план воспитательной работы содержит перечень событий и меропри-

ятий воспитательной направленности, которые организуются и проводятся образователь-
ной организацией или в которых образовательная организация принимает участие в учеб-
ном году или периоде обучения.

Основная образовательная программа сформировна в соответствии с требованиями
ФГОС СОО и с учетом индивидуальных особенностей, потребностей и запросов обучаю-
щихся и их родителей (законных представителей) при получении среднего общего образо-
вания, включая образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья и инвалидов, а также значимость данного уровня общего образования для
продолжения обучения в профессиональной образовательной организации или образова-
тельной организации высшего образования, профессиональной деятельности и успешной
социализации.

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной об-
разовательной программе предусматриваются учебные предметы, курсы, обеспечивающие
различные  интересы  обучающихся,  в  том  числе  этнокультурные;  внеурочная  деятель-
ность.

Организация  образовательной  деятельности  по  основным образовательным про-
граммам 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 обуче-
ние)   основной образовательной программы среднего общего образования

Общие подходы к организации внеурочной деятельности

9 Пункт 18.2.3 ФГОС СОО.
10 Пункт 18.2.3 ФГОС СОО.
11 Пункт  4  Основ  государственной  политики  по  сохранению  и  укреплению

традиционных  российских  духовно-нравственных  ценностей,  утвержденных  Указом
Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2022, № 46, ст. 7977).

12 Пункт 14 ФГОС СОО.
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Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических сообществ
(в то числе ученических классов,  разновозрастных объединений по интересам, клубов;
юношеских общественных объединений и организаций в рамках «Российского движения
школьников»);  курсы  внеурочной  деятельности  по  выбору  обучающихся;  организаци-
онное обеспечение учебной деятельности; обеспечение благополучия обучающихся в про-
странстве общеобразовательной школы; систему воспитательных мероприятий.

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность использова-
ния каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке воспита-
тельных мероприятий и общих коллективных дел.

Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется профилями
обучения (социально-экономический).  Вариативность в распределении часов на отдель-
ные элементы внеурочной деятельности определяется  с учетом  особенностей образо-
вательной организации. 

1.2. Планируемые результаты освоения  обучающимися  основной  образовательной
программы среднего общего образования

Требования  к  планируемым  результатам  освоения  обучающимися  ООП  СОО
обозначены во ФГОС СОО: к личностным (п.  7 ФГОС СОО), к метапредметным (п.  8
ФГОС СОО), к предметным (п. 9 ФГОС СОО) результатам. 

Требования  к  планируемым результатам освоения  обучающимися  отражаются  в
ООП СОО  МАНОУ СОШ №25 как описание личностных результатов на уровень СОО,
уточняют  и  конкретизируют  метапредметные  и  предметные  (по  годам  обучения)
результаты как с позиций организации их достижения в образовательной деятельности,
так  и  с  позиций  оценки  этих  результатов.  В  соответствии  с  п.  17.1  ФОП  СОО
планируемые  результаты  освоения  ООП  СОО  соответствуют  современным  целям
среднего общего образования, представленным во ФГОС СОО как система личностных,
метапредметных и предметных достижений обучающегося. 

В  соответствии  с  п.  18.1.2  ФГОС  СОО  планируемые  результаты  освоения
обучающимися ООП СОО должны: 

1)  Обеспечивать  связь  между  требованиями  ФГОС,  образовательной
деятельностью  и  системой  оценки  результатов  освоения  образовательной  программы
среднего общего образования;

2) Являться содержательной и критериальной основой для разработки:
а) рабочих программ учебных предметов обязательной части учебного плана

(60%),  учебных  курсов  (части  учебного  плана,  формируемой  участниками
образовательных  отношений  –  40%),  рабочих  программ,  учебных  курсов  внеурочной
деятельности, являющимися методическими документами школы; 

б) рабочей программы воспитания, являющейся методическим документом,
определяющим  комплекс  основных  характеристик  воспитательной  работы,
осуществляемой  в  МАНОУ  СОШ  №25  посредством  реализации  инвариативных
воспитательных модулей (60%) и вариативных воспитательных модулей (40%); 

в)  программы  формирования  универсальных  учебных  действий
обучающихся, способствующих способности их использованияв учебной, познавательной
и социальной практике обучающихся МАНОУ СОШ №25. 

Всё  наполнение  ООП  СОО  (содержание  и  планируемые  результатыобучения,
условия организации образовательной среды) подчиняется современным целям среднего
общего образования (в соответствии с п.17.1 ФОП СОО), которые представлены во ФГОС
как система личностных, метапредметных и предметных достижений обучающегося. 
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Личностные  результаты  освоения  основной  образовательной  программы
достигаются  в  единстве  учебной  и  воспитательной  деятельности  организации,
осуществляющей  образовательную  деятельность,  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. 

Личностные результаты освоения ФОП 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,  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 (п. 17.2 ФОП
СОО). 

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 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,  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. 

Метапредметные результаты ООП СОО МАНОУ СОШ №25 заключают в себе:
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 (п. 17.3 ФОП СОО). 

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 (п. 17.4 ФОП СОО). Овладение познавательными
универсальными  учебными  действиями  предполагает  умение  использовать  базовые
логические  действия,  базовые  исследовательские  действия,  работать  с  информацией.
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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. 

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 (в соответствии с п.9 ФГОС СОО и п.17.5-
17.7  ФОП СОО):  -  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; 

-  формулируются на основе документов стратегического планирования с учетом
результатов, проводимых на федеральном уровне процедур оценки качества образования
(всероссийских проверочных работ, национальных исследований качества образования);

-  определяют  требования  к  результатам  освоения  программ  среднего  общего
образования по учебным предметам на базовом и углубленном уровнях и ориентированы
преимущественно  на  подготовку  к  последующему  профессиональному  образованию,
развитие индивидуальных способностей освоения основ наук, систематических знаний и
способов действий, присущих данному учебному предмету;

- усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и мира
в целом, современного состояния науки;

- обеспечивает возможность дальнейшего успешного профессионального обучения
и профессиональной деятельности. Предметные результаты освоения ООП СОО МАНОУ
СОШ №25 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. -  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.

Личностные,  метапредметные  и  предметные  достижения  обучающегося
формируются  в  процессе  освоения  учебных  предметов,  учебных  курсов,  учебных
модулей,  входящих  в  обязательную  часть  ООП  и  часть,  формируемую  участниками
образовательных отношений, в том числе в рамках выполнения индивидуальных проектов
и внеурочной деятельности. 

Таким образом, описание планируемых результатов (личностных, метапредметных,
предметных)  освоения обучающимися  ООП МАНОУ СОШ №25 находят  отражение в
соответствующих разделах ООП СОО МАНОУ СОШ №25, а именно: - «Система оценки
достижения  планируемых  результатов  освоения  ООП  СОО»  в  контексте  описания
оценивания результатов; 

-  «Рабочие  программы  учебных  предметов,  учебных  курсов,  учебных  модулей
части  плана,  формируемой  участниками  образовательных  отношений,  учебных  курсов
внеурочной  деятельности»  в  контексте  достижения  личностных,  метапредметных  и
предметных результатов;
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-  «Программа  формирования  универсальных  учебных  действий»  в  контексте
достижения метапредметных результатов;

-  «Рабочая  программа  воспитания»  в  контексте  достижения  личностных
результатов;

- «Учебный план» в контексте достижения всех групп результатов при изучении
обязательных учебных предметов на уровне СОО;

-  «План  внеурочной  деятельности»  в  контексте  формирования  всех  групп
результатов;

- «Характеристика условий реализации ООП СОО» в контексте создания условий
для достижения планируемых результатов. Предметные результаты освоения ФОП СОО
обеспечивают  возможность  дальнейшего  успешного  профессионального  обучения  и
профессиональной  деятельности.  Освоение  обучающимися  ООП  СОО  завершается
государственной итоговой аттестацией обучающихся (п. 12 ФГОС СОО).

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы среднего общего образования

1.3.1. Общие положения
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 внутренне-
го  мониторинга  образовательной организации,  мониторинговых исследований муници-
пального, регионального и федерального уровней; оценка результатов деятельности педа-
гогических работников как основа аттестационных процедур;

оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккре-
дитационных процедур.

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой
выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизируются в планируемых результа-
тах освоения обучающимися ФОП СОО. Система оценки включает процедуры внутрен-
ней и внешней оценки.

Внутренняя оценка включает:
стартовую диагностику;
текущую и тематическую оценку;
психолого-педагогическое наблюдение;
внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся.
Внешняя оценка включает:
независимую оценку качества образования13;
мониторинговые  исследования  муниципального,  регионального  и  федерального

уровней.
В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной организации реали-

зует системно-деятельностный,  уровневый и комплексный подходы к оценке образова-
тельных достижений.

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений обучаю-
щихся проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-познаватель-

13 Статья 95 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст.

7598; 2017, № 50, ст. 7563).
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ных 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.

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 счёт фиксации различных уровней достижения
обучающимися планируемых результатов базового уровня и уровней выше и ниже базово-
го. Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать ти-
повые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе
учебного процесса. Овладение базовым уровнем является границей, отделяющей знание
от незнания, выступает достаточным для продолжения обучения и усвоения последующе-
го учебного материала.

1.3.2. Особенности оценки метапредметных и предметных результатов
Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через:
оценку предметных и метапредметных результатов;
использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики

индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки; ис-
пользования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и про-
цессе обучения и другое) для интерпретации полученных результатов в целях управления
качеством образования;

использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг
друга: стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических (в том
числе исследовательских) и творческих работ;

использования  форм работы,  обеспечивающих  возможность  включения  обучаю-
щихся в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооцен-
ка);

использования мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний,
в том числе формируемых с использованием информационно-коммуникационных (цифро-
вых) технологий. 

Оценка личностных результатов обучающихся осуществляется через оценку дости-
жения планируемых результатов освоения основной образовательной программы, кото-
рые 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 обучаю-
щихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной дея-
тельности образовательной организации и образовательных систем разного уровня. Оцен-
ка личностных результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внеш-
них  неперсонифицированных мониторинговых исследований.  Инструментарий для  них
разрабатывается централизованно на федеральном или региональном уровне и основыва-
ется на общепринятых в профессиональном сообществе методиках психолого-педагогиче-
ской диагностики.

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных лич-
ностных результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, принятых
в образовательной организации; участии в общественной жизни образовательной органи-
зации, ближайшего социального окружения, Российской Федерации, общественно-полез-
ной деятельности; ответственности за результаты обучения; способности делать осознан-

14



ный выбор своей образовательной траектории, в том числе выбор профессии; ценностно-
смысловых установках обучающихся, формируемых средствами учебных предметов. 

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, до-
пускается использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) данных.

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения пла-
нируемых результатов освоения ООП СОО, которые отражают совокупность познаватель-
ных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий, а также систе-
му междисциплинарных (межпредметных) понятий.

Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоения
программ учебных предметов и внеурочной деятельности.

Основным объектом оценки метапредметных результатов:
освоение обучающимися межпредметных понятий и универсальных учебных дей-

ствий (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 работни-
ками и сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной траекто-
рии;

овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятель-
ности. 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур
Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией

образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и периодич-
ность внутреннего мониторинга устанавливается  решением педагогического совета  об-
разовательной организации. Инструментарий строится на межпредметной основе и может
включать диагностические материалы по оценке читательской и цифровой 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 письмен-

ной (компьютеризованной) частью;
для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных  и познаватель-

ных универсальных учебных действий - экспертная оценка процесса и результатов выпол-
нения групповых и (или) индивидуальных учебных исследований и проектов.

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с  периодичностью не
менее чем один раз в два года.

Групповые и (или) индивидуальные учебные исследования и проекты (далее вме-
сте – 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 способ-
ность  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);
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художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразитель-
ного искусства), представленная в виде прозаического или стихотворного произведения,
инсценировки,  художественной  декламации,  исполнения  музыкального  произведения,
компьютерной анимации и других;

материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;
отчетные материалы по социальному проекту.
Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленно-

сти проекта отражены в отдельном Положении. 
Проект оценивается по следующим критериям:
сформированность познавательных универсальных учебных действий: способность

к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении
поставить проблему и выбрать адекватные способы ее решения, включая поиск и обра-
ботку информации, формулировку выводов и (или) обоснование и реализацию принятого
решения, обоснование и создание модели, прогноза, макета, объекта, творческого реше-
ния и других;

сформированность предметных знаний и способов действий: умение раскрыть со-
держание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой
или темой использовать имеющиеся знания и способы действий;

сформированность регулятивных универсальных учебных действий: умение само-
стоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; ис-
пользовать ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструк-
тивных стратегий в трудных ситуациях;

сформированность  коммуникативных  универсальных  учебных  действий:  умение
ясно изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументи-
рованно ответить на вопросы.

Предметные  результаты  освоения  ФОП  СОО  с  учетом  специфики  содержания
предметных областей,  включающих конкретные учебные предметы,  ориентированы на
применение знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных
жизненных условиях, а также на успешное обучение.

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучаю-
щимися планируемых результатов по отдельным учебным предметам. 

Основным предметом оценки является  способность  к  решению учебно-познава-
тельных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с
использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том
числе метапредметных (познавательных,  регулятивных,  коммуникативных)  действий,  а
также компетентностей,  релевантных соответствующим направлениям функциональной
грамотности.

Для оценки предметных результатов используются критерии: знание и понимание,
применение, функциональность.

Обобщённый критерий «знание и понимание» включает знание и понимание роли
изучаемой области знания и (или) вида деятельности в различных контекстах, знание и
понимание терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов.

Обобщённый критерий «применение» включает:
использование изучаемого материала при решении учебных задач, различающихся

сложностью предметного содержания,  сочетанием универсальных познавательных дей-
ствий и операций, степенью проработанности в учебном процессе;

использование специфических для предмета способов действий и видов деятельно-
сти по получению нового знания, его интерпретации, применению и преобразованию при
решении учебных задач (проблем), в том числе в ходе поисковой деятельности, учебно-
исследовательской и учебно-проектной деятельности.
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Обобщённый критерий «функциональность» включает осознанное использование
приобретённых знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, различаю-
щихся сложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, а также со-
четанием когнитивных операций.

Оценка функциональной грамотности направлена на выявление способности обу-
чающихся применять предметные знания и умения во внеучебной ситуации, в реальной
жизни.

Оценка предметных результатов осуществляется педагогическим работником в хо-
де процедур текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля.

Особенности оценки по отдельному учебному предмету фиксируются в приложе-
нии 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 необходи-
мости - с учётом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры);

график контрольных мероприятий. 
Стартовая диагностика  проводится администрацией образовательной организации

с целью оценки готовности к обучению на уровне среднего общего образования. 
Стартовая диагностика проводится в начале 10 класса и выступает как основа (точ-

ка отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений обучающихся. 
Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной дея-

тельности, владение универсальными и специфическими для основных учебных предме-
тов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, зна-
ково-символическими средствами, логическими операциями. 

Стартовая диагностика проводится педагогическими работниками  с целью оценки
готовности к изучению отдельных предметов. Результаты стартовой диагностики являют-
ся основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного про-
цесса.

Текущая оценка  представляет собой процедуру оценки индивидуального продви-
жения 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 используется различные формы и методы проверки (устные и
письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и группо-
вые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и другие) с учётом осо-
бенностей учебного предмета. 

Результаты  текущей  оценки  являются  основой  для  индивидуализации  учебного
процесса.

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения те-
матических планируемых результатов по учебному предмету.

Внутренний мониторинг представляет собой следующие процедуры:
стартовая диагностика;
оценка уровня достижения предметных и метапредметных результатов;
оценка уровня функциональной грамотности;
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оценка уровня профессионального мастерства педагогического работника, осуще-
ствляемого на основе выполнения обучающимися проверочных работ, анализа посещен-
ных уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых педагогическим работни-
ком обучающимся.

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливается решением
педагогического совета  образовательной организации.  Результаты внутреннего монито-
ринга являются основанием подготовки рекомендаций для текущей коррекции учебного
процесса и его индивидуализации и (или) для повышения квалификации педагогического
работника.
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-
ГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

2.1. Рабочие программы  учебных предметов

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего общего
образования составлена на основе требований к результатам освоения ФОП СОО, пред-
ставленных в ФГОС СОО, а также федеральной рабочей программы воспитания, с учётом
Концепции преподавания русского языка и литературы в российской федерации (утвер-
ждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-
р) и подлежит непосредственному применению при реализации обязательной части ФОП
СОО.

ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА  «РУССКИЙ
ЯЗЫК»

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, язык межнациональ-
ного 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 Ро-
дине, ценностного отношения к русскому языку; формированию интереса и уважения к
языкам  и  культурам  народов  России  и  мира;  развитию  эмоционального  интеллекта,
способности понимать и уважать мнение других людей.

 Русский язык,  обеспечивая  коммуникативное развитие обучающихся,  является  в
школе не только предметом изучения, но и средством овладения другими учебными дис-
циплинами в сфере гуманитарных, естественных, математических и других наук. Владе-
ние русским языком оказывает непосредственное воздействие на качество усвоения дру-
гих  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 по-
вседневной и профессиональной деятельности в условиях многонационального государ-
ства.

Программа по русскому языку реализуется на уровне среднего общего образования,
когда на предыдущем уровне общего образования освоены основные теоретические знания о
языке и речи, сформированы соответствующие умения и навыки, направлен в большей сте-
пени на совершенствование умений эффективно пользоваться языком в разных условиях об-
щения, повышение речевой культуры обучающихся, совершенствование их опыта речевого
общения, развитие коммуникативных умений в разных сферах функционирования языка.

Системообразующей доминантой содержания программы по русскому языку являет-
ся направленность на полноценное овладение культурой речи во всех её аспектах (норма-
тивном, коммуникативном и этическом), на развитие и совершенствование коммуникатив-
ных умений и навыков в учебно-научной, официально-деловой, социально-бытовой, соци-
ально-культурной сферах общения; на формирование готовности к речевому взаимодей-
ствию и взаимопониманию в учебной и практической деятельности.

19



Важнейшей составляющей учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего
общего образования являются элементы содержания, ориентированные на формирование
и развитие функциональной (читательской) грамотности обучающихся – способности сво-
бодно использовать навыки чтения с целью извлечения информации из текстов разных
форматов (гипертексты, графика, инфографика и др.) для их понимания, сжатия, транс-
формации, интерпретации и использования в практической деятельности.

В соответствии с принципом преемственности изучение русского языка на уровне
среднего  общего  образования  основывается  на  тех  знаниях  и  компетенциях,  которые
сформированы на начальном общем и основном общем уровнях общего образования, и
предусматривает систематизацию знаний о языке как системе, его основных единицах и
уровнях; знаний о тексте, включая тексты новых форматов (гипертексты, графика, инфо-
графика и др.).

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

Учебный предмет «Русский язык» на уровне среднего общего образования обеспе-
чивает общекультурный уровень молодого человека, способного к продолжению обуче-
ния в системе среднего профессионального и высшего образования.

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК»

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей:
 осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, ува-

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

 овладение русским языком как инструментом личностного развития и формиро-
вания социальных взаимоотношений; понимание роли русского языка в разви-
тии ключевых компетенций, необходимых для успешной самореализации, для
овладения будущей профессией, самообразования и социализации;

 совершенствование устной и письменной речевой культуры на основе овладе-
ния основными понятиями культуры речи и функциональной стилистики, фор-
мирование навыков нормативного употребления языковых единиц и расшире-
ние круга используемых языковых средств; совершенствование коммуникатив-
ных умений в разных сферах общения, способности к самоанализу и самооцен-
ке на основе наблюдений за речью;

 развитие функциональной грамотности: совершенствование умений текстовой
деятельности, анализа текста с точки зрения явной и скрытой (подтекстовой),
основной  и  дополнительной  информации;  развитие  умений  чтения  текстов
разных форматов (гипертексты, графика, инфографика и др.); совершенствова-
ние умений трансформировать, интерпретировать тексты и использовать полу-
ченную информацию в практической деятельности;

 обобщение знаний о языке как системе, об основных правилах орфографии и
пунктуации,  об изобразительно-выразительных средствах русского языка;  со-
вершенствование  умений  анализировать  языковые  единицы  разных  уровней,
умений применять правила орфографии и пунктуации, умений определять изоб-
разительно-выразительные средства языка в тексте;
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 обеспечение поддержки русского языка как государственного языка Российской
Федерации, недопущения использования нецензурной лексики и иностранных
слов, за исключением тех, которые не имеют общеупотребительных аналогов в
русском языке и перечень которых содержится в нормативных словарях.

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

На  изучение  русского  языка  в  10–11  классах  основного  среднего  образования  в
учебном плане отводится 136 часов: в 10 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 11 классе –
68 часов (2 часа в неделю).

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК»

11 КЛАСС

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

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

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

лиз словосочетания и предложения.
Изобразительно-выразительные средства синтаксиса. Синтаксический параллелизм,

парцелляция, вопросно-ответная форма изложения, градация, инверсия, лексический по-
втор, анафора, эпифора, антитеза; риторический вопрос, риторическое восклицание, рито-
рическое обращение; многосоюзие, бессоюзие.

Синтаксические нормы. Порядок слов в предложении. Основные нормы согласова-
ния  сказуемого  с  подлежащим,  в  состав  которого  входят  слова  множество,  ряд,
большинство, меньшинство; с подлежащим, выраженным количественно-именным соче-
танием (двадцать лет, пять человек); имеющим в своём составе числительные, оканчиваю-
щиеся на один; имеющим в своём составе числительные два, три, четыре или числитель-
ное, оканчивающееся на два, три, четыре. Согласование сказуемого с подлежащим, имею-
щим при себе приложение (типа диван-кровать, озеро Байкал). Согласование сказуемого с
подлежащим, выраженным аббревиатурой, заимствованным несклоняемым существитель-
ным.

Основные нормы управления: правильный выбор падежной или предложно-падеж-
ной формы управляемого слова.

Основные нормы употребления однородных членов предложения.
Основные нормы употребления причастных и деепричастных оборотов.
Основные нормы построения сложных предложений.
Пунктуация. Основные правила пунктуации
Пунктуация  как  раздел  лингвистики  (повторение,  обобщение).  Пунктуационный

анализ предложения.
Разделы русской пунктуации и система правил, включённых в каждый из них: знаки

препинания в конце предложений; знаки препинания внутри простого предложения; знаки
препинания между частями сложного предложения; знаки препинания при передаче чу-
жой речи. Сочетание знаков препинания.
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Знаки препинания и их функции. Знаки препинания между подлежащим и сказуе-
мым.

Знаки препинания в предложениях с однородными членами.
Знаки препинания при обособлении.
Знаки препинания в предложениях с вводными конструкциями, обращениями, меж-

дометиями.
Знаки препинания в сложном предложении.
Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи.
Знаки препинания при передаче чужой речи.
Функциональная стилистика. Культура речи
Функциональная стилистика как раздел лингвистики. Стилистическая норма (повто-

рение, обобщение).
Разговорная речь, сферы её использования, назначение. Основные признаки разго-

ворной речи: неофициальность, экспрессивность, неподготовленность, преимущественно
диалогическая  форма.  Фонетические,  интонационные,  лексические,  морфологические,
синтаксические особенности разговорной речи. Основные жанры разговорной речи: уст-
ный рассказ, беседа, спор и другие (обзор).

Научный стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки научного
стиля: отвлечённость, логичность, точность, объективность. Лексические, морфологиче-
ские, синтаксические особенности научного стиля. Основные подстили научного стиля.
Основные жанры научного стиля: монография, диссертация, научная статья, реферат, сло-
варь, справочник, учебник и учебное пособие, лекция, доклад и другие (обзор).

Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. Основные при-
знаки  официально-делового  стиля:  точность,  стандартизированность,  стереотипность.
Лексические, морфологические, синтаксические особенности официально-делового стиля.
Основные жанры официально-делового стиля: закон, устав, приказ; расписка, заявление,
доверенность; автобиография, характеристика, резюме и другие (обзор).

Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. Основные призна-
ки публицистического стиля: экспрессивность, призывность, оценочность. Лексические,
морфологические, синтаксические особенности публицистического стиля. Основные жан-
ры публицистического стиля: заметка, статья, репортаж, очерк, эссе, интервью (обзор).

Язык художественной литературы и его отличие от других функциональных разно-
видностей языка (повторение, обобщение). Основные признаки художественной речи: об-
разность,  широкое  использование  изобразительно-выразительных  средств,  языковых
средств других функциональных разновидностей языка.

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ  ПО  РУС-
СКОМУ ЯЗЫКУ НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

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 рос-
сийскими социокультурными, историческими и духовно-нравственными ценностями, при-
нятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопо-
знания, самовоспитания и саморазвития, развития внутренней позиции личности, патрио-
тизма, гражданственности; уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев
Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и людям старшего поколения; взаим-
ного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонацио-
нального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.

В результате изучения русского языка на уровне среднего общего образования у
обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 
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1) гражданского воспитания:
 сформированность  гражданской  позиции  обучающегося  как  активного  и  ответ-

ственного члена российского общества;
 осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и пра-

вопорядка;
 принятие  традиционных  национальных,  общечеловеческих  гуманистических  и

демократических  ценностей,  в  том  числе  в  сопоставлении  с  ситуациями,  от-
ражёнными в текстах литературных произведений, написанных на русском язы-
ке;

 готовность  противостоять  идеологии  экстремизма,  национализма,  ксенофобии,
дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным призна-
кам;

 готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества,
участвовать в самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях;

 умение  взаимодействовать  с  социальными  институтами  в  соответствии  с  их
функциями и назначением;

 готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности.
2) патриотического воспитания:
 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уваже-

ния к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой
край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонациональ-
ного народа России;

 ценностное отношение к государственным символам, историческому и природ-
ному наследию, памятникам, боевым подвигам и трудовым достижениям народа,
традициям народов России; достижениям России в науке, искусстве, спорте, тех-
нологиях, труде;

 идейная убеждённость, готовность к служению Отечеству и его защите, ответ-
ственность 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, ориентиру-

ясь на морально-нравственные нормы и ценности;
 осознание личного вклада в построение устойчивого будущего;
 ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознан-

ного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов
России.

4) эстетического воспитания:
 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и техническо-

го творчества, спорта, труда, общественных отношений;
 способность  воспринимать  различные виды искусства,  традиции и  творчество

своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства;
 убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мирового

искусства, этнических культурных традиций и народного, в том числе словесно-
го, 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:
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 сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отно-
шения к своему здоровью;

 потребность  в  физическом  совершенствовании,  занятиях  спортивно-оздорови-
тельной деятельностью;

 активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физиче-
скому и психическому здоровью.

6) трудового воспитания:
 готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие;
 готовность к активной деятельности технологической и социальной направлен-

ности, 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 дея-
тельности  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-эко-

номических 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 раз-

вития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способ-
ствующего осознанию своего места в поликультурном мире;

 совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодей-
ствия 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 интел-
лект, предполагающий сформированность:

 самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состоя-
ние, использовать адекватные языковые средства для выражения своего состоя-
ния, видеть направление развития собственной эмоциональной сферы, быть уве-
ренным в себе;

 саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответствен-
ность  за  своё  поведение,  способность  проявлять  гибкость  и  адаптироваться  к
эмоциональным изменениям, быть открытым новому;

 внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху,
оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;

 эмпатии,  включающей  способность  сочувствовать  и  сопереживать,  понимать
эмоциональное  состояние  других  людей  и  учитывать  его  при  осуществлении
коммуникации;
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 социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с други-
ми людьми, заботиться о них, проявлять к ним интерес и разрешать конфликты с
учётом 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 учеб-
ные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие  базовые логические действия
как часть познавательных универсальных учебных действий:

 самостоятельно формулировать и актуализировать проблему,  рассматривать её
всесторонне;

 устанавливать существенный признак или основание для сравнения, классифика-
ции и обобщения языковых единиц, языковых явлений и процессов, текстов раз-
личных функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых ти-
пов, жанров;

 определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения;
 выявлять закономерности и противоречия языковых явлений, данных в наблюде-

нии;
 разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материаль-

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

целям;
 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и ком-

бинированного взаимодействия, в том числе при выполнении проектов по рус-
скому языку;

 развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с учётом соб-
ственного 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 различ-
ных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проек-
тов;

 формировать научный тип мышления, владеть научной, в том числе лингвисти-
ческой, терминологией, общенаучными ключевыми понятиями и методами;

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и
разнообразных жизненных ситуациях;

 выявлять и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу, задавать параметры и
критерии её решения, находить аргументы для доказательства своих утвержде-
ний;

 анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оце-
нивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;

 давать оценку новым ситуациям, приобретённому опыту;
 уметь интегрировать знания из разных предметных областей;
 уметь переносить знания в практическую область жизнедеятельности, освоенные

средства и способы действия — в профессиональную среду;
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 выдвигать  новые  идеи,  оригинальные  подходы,  предлагать  альтернативные
способы решения проблем.

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информаци-
ей как часть познавательных универсальных учебных действий:

 владеть навыками получения информации, в том числе лингвистической, из ис-
точников разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, системати-
зацию и интерпретацию информации различных видов и форм представления;

 создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и её
целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации
(презентация, таблица, схема и другие);

 оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие правовым
и морально-этическим нормам;

 использовать средства информационных и коммуникационных технологий при
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюде-
нием требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбереже-
ния, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;

 владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требования информа-
ционной безопасности.

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть ком-
муникативных универсальных учебных действий:

 осуществлять коммуникацию во всех сферах жизни;
 пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение социаль-

ных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать кон-
фликты;

 владеть  различными способами общения и  взаимодействия;  аргументированно
вести диалог;

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

У обучающегося будут сформированы следующие  умения самоорганизации как
части регулятивных универсальных учебных действий:

 самостоятельно  осуществлять  познавательную деятельность,  выявлять  пробле-
мы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельно-
сти и жизненных ситуациях;

 самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресур-
сов, собственных возможностей и предпочтений;

 расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений;
 делать осознанный выбор, уметь аргументировать его, брать ответственность за

результаты выбора;
 оценивать приобретённый опыт;
 стремиться к формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях

знания; постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень.
У обучающегося будут сформированы следующие  умения самоконтроля, приня-

тия 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 дей-

ствий  и  мыслительных  процессов,  их  оснований  и  результатов;  использовать
приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения;

 уметь оценивать риски и своевременно принимать решение по их снижению;
 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;
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 принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятель-
ности;

 признавать своё право и право других на ошибку;
 развивать способность видеть мир с позиции другого человека.
У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельно-

сти:
 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы;
 выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и

возможностей каждого члена коллектива;
 принимать  цели  совместной  деятельности,  организовывать  и  координировать

действия  по  их  достижению:  составлять  план  действий,  распределять  роли  с
учётом мнений участников, обсуждать результаты совместной работы;

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

 предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности,
практической  значимости;  проявлять  творческие  способности  и  воображение,
быть инициативным.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

11 КЛАСС
К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные ре-

зультаты по отдельным темам программы по русскому языку:
Общие сведения о языке
Иметь представление об экологии языка, о проблемах речевой культуры в современ-

ном 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 предложе-

ния.
Определять изобразительно-выразительные средства синтаксиса русского языка (в

рамках изученного).
Анализировать, характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения основ-

ных норм согласования сказуемого с подлежащим, употребления падежной и предложно-
падежной формы управляемого слова в словосочетании, употребления однородных чле-
нов предложения, причастного и деепричастного оборотов (в рамках изученного).

Соблюдать синтаксические нормы.
Использовать словари грамматических трудностей, справочники.
Пунктуация. Основные правила пунктуации
Иметь представление о принципах и разделах русской пунктуации.
Выполнять пунктуационный анализ предложения.
Анализировать и характеризовать текст с точки зрения соблюдения пунктуационных

правил современного русского литературного языка (в рамках изученного).
Соблюдать правила пунктуации.
Использовать справочники по пунктуации.
Функциональная стилистика. Культура речи
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Иметь представление о функциональной стилистике как разделе лингвистики.
Иметь представление об основных признаках разговорной речи, функциональных

стилей (научного, публицистического, официально-делового), языка художественной ли-
тературы.

Распознавать, анализировать и комментировать тексты различных функциональных
разновидностей языка (разговорная речь, научный, публицистический и официально-дело-
вой стили, язык художественной литературы).

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров
научного, публицистического, официально-делового стилей (объём сочинения — не менее
150 слов).

Применять знания о функциональных разновидностях языка в речевой практике.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ЛИТЕРАТУРА»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа по учебному предмету «Литература» (на углублённом уровне) для обу-
чения на уровне среднего общего образования составлена на основе требований к плани-
руемым результатам обучения в соответствии с Федеральным государственным образова-
тельным стандартом среднего общего образования (утв. Приказом Министерства образо-
вания и науки РФ от 17.05.2012 г. №41317, с изменениями и дополнениями от 29.12.2014
№ 1645, от 31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 613), Федеральной основной образователь-
ной  программы  среднего  общего  образования  (в  редакции  протокола  №2/16-з  от
28.06.2016 федерального учебно-методического объединения по общему образованию), с
учётом Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации
(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. №
637-р).

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА»

Учебный предмет «Литература» способствует формированию духовного облика и
нравственных ориентиров молодого поколения, так как занимает ведущее место в эмоцио-
нальном,  интеллектуальном и  эстетическом развитии обучающихся,  приобщению их  к
нравственно-эстетическим ценностям, как национальным, так и общечеловеческим.

Основу содержания литературного образования в  средней школе на углублённом
уровне составляют чтение и изучение выдающихся произведений отечественной и зару-
бежной литературы второй половины ХIХ – начала ХХI века, расширение литературного
контента,  углубление  восприятия  и  анализ  художественных произведений в  историко-
литературном и историко-культурном контекстах, интерпретация произведений в соответ-
ствии с возрастными особенностями старшеклассников, их литературным развитием, жиз-
ненным и читательским опытом.

Литературное образование на углублённом уровне в средней школе преемственно
по отношению к курсу литературы в основной школе и сопрягается с курсом литературы,
изучаемым на базовом уровне. В процессе изучения литературы в старших классах проис-
ходит углубление и расширение межпредметных связей с курсом русского языка, истории
и предметов художественного цикла, с разными разделами филологической науки и вида-
ми искусств на основе использования как аппарата литературоведения, так и литератур-
ной критики, что способствует формированию художественного вкуса и эстетического от-
ношения к окружающему миру, развитию умений квалифицированного читателя, способ-
ного к глубокому восприятию, пониманию и интерпретации произведений художествен-
ной литературы.

В рабочей программе учтены этапы российского историко-литературного процесса
второй половины ХIХ – начала ХХI века, представлены разделы, включающие произве-
дения литератур народов России и зарубежной литературы.

Основные виды деятельности обучающихся указаны при изучении каждой моно-
графической или обзорной темы и направлены на достижение планируемых результатов
обучения.

Отличие углублённого уровня литературного образования от базового обусловлено
планируемыми предметными результатами, которые реализуются в отношении наиболее
мотивированных и способных обучающихся в соответствии с учебным планом образова-
тельной организации, обеспечивающей профильное обучение. Литературное образование
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в  старшей школе  на  углублённом уровне  предполагает  более  активное  использование
самостоятельной исследовательской  деятельности обучающихся,  являющейся  способом
введения старшеклассников в ту или иную профессиональную практику, связанную с про-
фильным гуманитарным образованием.

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА»

Цели изучения предмета «Литература» в средней школе состоят в сформированно-
сти чувства причастности к отечественным культурным традициям, лежащим в основе ис-
торической преемственности поколений, и уважительного отношения к другим культу-
рам; в развитии ценностно-смысловой сферы личности на основе высоких этических идеа-
лов; осознании ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части культуры и
взаимосвязей между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным
развитием личности. Реализация этих целей связана с развитием читательских качеств и
устойчивого интереса к чтению как средству приобщения к российскому литературному
наследию и сокровищам отечественной и зарубежной культуры и базируется на знании
содержания произведений, осмыслении поставленных в литературе проблем, формирова-
нии у обучающихся литературного вкуса, развитии филологической культуры, ведущей к
овладению комплексным филологическим анализом художественного  текста,  осмысле-
нию  функциональной  роли  теоретико-литературных  понятий,  пониманию  коммуника-
тивно-эстетических возможностей языка литературных произведений, а также позволяет
совершенствовать устную и письменную речь обучающихся на примере лучших литера-
турных образцов, создавать собственные письменные творческие работы и устные докла-
ды о прочитанных книгах, осуществлять целенаправленную подготовку к будущей про-
фессиональной деятельности, связанной с гуманитарной сферой. Достижение указанных
целей возможно при комплексном решении учебных и воспитательных задач, стоящих
перед старшей школой и сформулированных во ФГОС СОО.

Задачи, связанные с формированием чувства причастности к отечественным тради-
циям и осознанием исторической преемственности поколений, включением в языковое
пространство русской культуры, воспитанием ценностного отношения к литературе как
неотъемлемой части культуры, состоят в систематическом приобщении старшеклассников
к наследию отечественной и зарубежной классики и лучшим образцам современной ли-
тературы;  воспитании  уважения  к  отечественной  классической  литературе  как  социо-
культурному и эстетическому феномену; освоении в ходе её изучения духовного опыта
человечества, этико-нравственных, философско-мировоззренческих, социально-бытовых,
культурных традиций и ценностей; воспитании личности, способной к созидательной гу-
манитарной деятельности в современном мире и осознанию культурной самоидентифика-
ции на основе изучения литературных произведений.

Задачи, связанные с формированием устойчивого интереса к чтению как средству
познания отечественной и других культур, уважительного отношения к ним, приобщени-
ем к российскому литературному наследию и через него – к традиционным ценностям и
сокровищам отечественной и мировой культуры, ориентированы на воспитание и разви-
тие  постоянной  потребности  обучающихся  в  чтении  художественных  произведений  в
течение всей жизни; знание содержания и осмысление ключевых проблем произведений
русской, мировой классической и современной литературы, в том числе литератур наро-
дов  России;  сознательное  включение  чтения в  собственную досуговую деятельность и
умение планировать и корректировать свою программу чтения; участвовать во внеуроч-
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ных мероприятиях, содействующих повышению интереса к литературе, чтению, образова-
нию, книжной культуре, и вовлекать к этот процесс своих сверстников.

Задачи, связанные с воспитанием читательских качеств и овладением современными
читательскими практиками,  культурой восприятия и  понимания литературных текстов,
самостоятельного истолкования прочитанного, направлены на развитие умений комплекс-
ного филологического анализа  художественного текста  и  осмысление функциональной
роли теоретико-литературных понятий, в том числе анализа и интерпретации литератур-
ного произведения как художественного целого с учётом историко-литературной обуслов-
ленности,  культурного  контекста  и  связей  с  современностью  на  основе  понимания  и
осмысленного использования в процессе анализа и интерпретации произведений художе-
ственной литературы терминологического аппарата современного литературоведения,  а
также элементов искусствоведения, театроведения, киноведения.

Кроме того, эти задачи связаны с развитием понятия об историко-литературном про-
цессе и его основных закономерностях, о множественности литературно-художественных
стилей разных эпох, литературных направлениях, течениях, школах, об индивидуальном
авторском стиле; выявлением взаимообусловленности элементов формы и содержания ли-
тературного произведения, а также образов, тем, идей, проблем, способствующих осмыс-
лению художественной картины жизни, созданной автором в литературном произведении,
и авторской позиции; развитием представления о специфике литературы как вида искус-
ства, культуры читательского восприятия, качеств квалифицированного читателя, облада-
ющего образным и аналитическим мышлением, эстетическим вкусом, интеллектуальными
и творческими способностями,  эмоциональной отзывчивостью,  а  также умением сопо-
ставлять произведения русской и зарубежной литературы и сравнивать их с научными,
критическими и художественными интерпретациями в других видах искусств; развитием
представлений об основных направлениях литературной критики, о современных профес-
сиональных подходах к анализу художественного текста в литературоведении; развитием
способности осуществлять поиск,  отбор,  анализ,  структурирование и предъявление ин-
формации с использованием различных ресурсов, включая работу с книгой в традицион-
ных и электронных библиотечных системах и медиапространстве; владением основами
учебной проектно-исследовательской деятельности историко- и теоретико-литературного
характера,  в том числе создания медиапроектов;  различными приёмами цитирования и
творческой переработки текстов.

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетических воз-
можностей языка, нацелены на развитие представлений о литературном произведении как
явлении словесного искусства и об изобразительно-выразительных возможностях русско-
го языка в литературных текстах, на свободное владение разными способами информаци-
онной переработки текстов, на умение анализировать, аргументированно оценивать и ре-
дактировать собственные и чужие высказывания, использовать в своей исследовательской
и проектной деятельности ресурсы современного литературного процесса и научной жиз-
ни филологического сообщества, в том числе в Интернете.

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

На изучение литературы в 10–11 классах среднего общего образования отводится
340 ч., в 10 класса - 170 часов (5 часов в неделю), в 11 классе - 170 часов (5 часов в неде-
лю).
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА»

11 КЛАСС

Литература конца XIX – начала ХХ века
А. И. Куприн. Рассказы и повести  (два произведения по выбору). Например, «Гра-

натовый браслет», «Олеся», «Поединок» и др.  
Л. Н. Андреев. Рассказы и повести  (два произведения по выбору). Например, «Иуда

Искариот», «Большой шлем», «Рассказ о семи повешенных» и др.  
М. Горький. Рассказы, повести, романы  (два произведения по выбору). Например,

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

поэтов по выбору). Например, стихотворения И. Ф. Анненского, К. Д. Бальмонта, А. Бело-
го, В. Я. Брюсова, М. А. Волошина, И. Северянина, В. С. Соловьева, Ф. К. Сологуба, В. В.
Хлебникова и др.  

Литература ХХ века
И. А. Бунин. Стихотворения  (не менее двух по выбору). Например, «Аленушка»,

«Вечер», «Дурман», «И цветы, и шмели, и трава, и колосья…», «У птицы есть гнездо, у
зверя есть нора…» и др. Рассказы (три по выбору).  Например, «Антоновские яблоки»,
«Чистый понедельник», «Господин из Сан-Франциско», «Тёмные аллеи», «Лёгкое дыха-
ние», «Солнечный удар» и др.  

Книга очерков «Окаянные дни»  (фрагменты)  .
А. А.  Блок. Стихотворения   (не  менее  пяти  по  выбору).  Например,  «Незнакомка»,

«Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «Река раскинулась. Течёт, грустит лениво…» (из
цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге», «О доблестях, о подвигах, о славе...»,
«О, весна, без конца и без краю…», «О, я хочу безумно жить…», «Девушка пела в церков-
ном хоре…», «В ресторане», «Вхожу я в тёмные храмы...», «Я – Гамлет. Холодеет кровь…»,
«Фабрика», «Русь», «Когда вы стоите на моём пути…», «Она пришла с мороза…», «Рождён-
ные в года глухие…», «Пушкинскому Дому», «Скифы» и др.  

Поэма «Двенадцать».
Н. С.  Гумилёв. Стихотворения  (не  менее трёх по выбору).  Например,  «Жираф»,

«Заблудившийся трамвай»,  «Капитаны»,  «Пятистопные ямбы»,  «Слово»,  «Шестое чув-
ство», «Андрей Рублев» и др.  

В. В. Маяковский.  Стихотворения  (не менее пяти по выбору).  Например, «А вы
могли  бы?»,  «Нате!»,  «Послушайте!»,  «Лиличка!»,  «Юбилейное»,  «Прозаседавшиеся»,
«Письмо Татьяне Яковлевой»,  «Скрипка  и  немножко нервно»,  «Дешёвая распродажа»,
«Левый марш», «Сергею Есенину», «Товарищу Нетте, пароходу и человеку» и др.  Поэмы
«Облако в штанах», «Во весь голос. Первое вступление в поэму».

С. А. Есенин. Стихотворения  (не менее пяти по выбору). Например, «Гой ты, Русь,
моя родная...», «Письмо матери», «Собаке Качалова», «Спит ковыль. Равнина дорогая…»,
«Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Я последний поэт де-
ревни…», «Русь Советская», «Низкий дом с голубыми ставнями...», «Не бродить, не мять
в кустах багряных…», «Клён ты мой опавший…», «Отговорила роща золотая…», «Мы те-
перь уходим понемногу…», «О красном вечере задумалась дорога…», «Запели тёсаные
дроги…», «Русь», «Пушкину», «Я иду долиной. На затылке кепи...», «До свиданья, друг
мой, до свиданья!..» и др.  

Поэма «Чёрный человек».



О. Э.  Мандельштам.  Стихотворения   (не  менее  пяти  по  выбору).  Например,
«Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую доблесть грядущих веков…», «Ле-
нинград», «Мы живём, под собою не чуя страны…», «Notre Dame», «Айя-София», «Невы-
разимая печаль…», «Золотистого мёда струя из бутылки текла…», «Я не слыхал рассказов
Оссиана…», «Нет, никогда ничей я не был современник…», «Я к губам подношу эту зе-
лень…» и др.  

М. И. Цветаева. Стихотворения  (не менее пяти по выбору). Например, «Моим сти-
хам, написанным так рано…», «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Идёшь, на
меня  похожий…»,  «Мне  нравится,  что  вы  больны  не  мной…»,  «Тоска  по  родине!
Давно…», «Книги в красном переплёте», «Бабушке», «Стихи к Блоку» («Имя твоё – птица
в руке…»), «Генералам двенадцатого года», «Уж сколько их упало в эту бездну…», «Рас-
стояние: вёрсты, мили…», «Красною кистью…», «Семь холмов – как семь колоколов!..»
(из цикла «Стихи о Москве») и др.  

Очерк «Мой Пушкин».
А. А. Ахматова. Стихотворения  (не менее пяти по выбору). Например, «Песня по-

следней встречи», «Сжала руки под тёмной вуалью…», «Смуглый отрок бродил по алле-
ям…», «Мне голос был. Он звал утешно…», «Не с теми я, кто бросил землю...», «Муже-
ство», «Приморский сонет», «Родная земля», «Сероглазый король», «Вечером», «Все мы
бражники здесь, блудницы…», «Всё расхищено, предано, продано…», «Я научилась про-
сто,  мудро  жить…»,  «Заплаканная  осень,  как  вдова...»,  «Перед  весной  бывают  дни
такие...», «Мне ни к чему одические рати…», «Творчество», «Муза» («Когда я ночью жду
её прихода…») и др.  

Поэма «Реквием».
Е. И. Замятин. Роман «Мы».
Н.А. Островский. Роман «Как закалялась сталь»  (избранные главы)  .
М. А. Шолохов. Роман-эпопея «Тихий Дон».
В. В. Набоков. Рассказы, повести, романы  (одно произведение по выбору). Напри-

мер, «Облако, озеро, башня», «Весна в Фиальте», «Машенька», «Защита Лужина», «Дар»
и др.  

М. А. Булгаков.  Романы  «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита» (один роман по
выбору).   Рассказы, повести, пьесы  (одно произведение по выбору). Например, рассказы из
книги «Записки юного врача», «Записки на манжетах», «Дни Турбиных», «Бег» и др.  

А. П. Платонов. Рассказы и повести  (два произведения по выбору). Например, «В
прекрасном и яростном мире», «Котлован», «Возвращение», «Река Потудань», «Сокровен-
ный человек» и др.  

А. Т. Твардовский. Стихотворения  (не менее трёх по выбору). Например, «Вся суть
в  одном-единственном  завете…»,  «Памяти  матери»  («В  краю,  куда  их  вывезли
гуртом…»), «Я знаю, никакой моей вины…», «Дробится рваный цоколь монумента...», «О
сущем», «В тот день, когда окончилась война…», «Я убит подо Ржевом», «Памяти Гагари-
на» и др.  

Поэма «По праву памяти».
Проза о Великой Отечественной войне   (по одному произведению не менее чем

трёх писателей по выбору). Например, В. П. Астафьев «Пастух и пастушка», «Звездопад»;
Ю.В. Бондарев «Горячий снег»; В. В. Быков «Обелиск», «Сотников», «Альпийская балла-
да»; Б. Л. Васильев «А зори здесь тихие», «В списках не значился», «Завтра была война»,
«Летят мои кони»; К. Д. Воробьёв «Убиты под Москвой», «Это мы, Господи!»; В. Л. Кон-
дратьев «Сашка»; В. П. Некрасов «В окопах Сталинграда»; Е. И. Носов «Красное вино по-
беды», «Шопен, соната номер два»; С.С. Смирнов «Брестская крепость» и др.  



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

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

Драматургия о Великой Отечественной войне. Пьесы  (одно произведение по вы-
бору). Например, В. С. Розов «Вечно живые», К. М. Симонов «Русские люди» и др.  

Б. Л. Пастернак. Стихотворения  (не менее пяти по выбору). Например, «Февраль.
Достать чернил и плакать!..»,  «Определение поэзии»,  «Во всём мне хочется дойти…»,
«Снег  идет»,  «Любить  иных  –  тяжелый  крест...»,  «Быть  знаменитым  некрасиво…»,
«Ночь», «Гамлет», «Зимняя ночь», «Единственные дни», «О, знал бы я, что так бывает…»,
«Никого не будет в доме...», «Август» и др.  

Роман «Доктор Живаго»  (избранные главы).  
А. В. Вампилов.  Пьесы  (не менее одной по выбору). Например, «Старший сын»,

«Утиная охота» и др.  
А. И.  Солженицын.  Произведения  «Один  день  Ивана  Денисовича»,  «Архипелаг

ГУЛАГ»  (фрагменты книги по выбору, например, глава «Поэзия под плитой, правда под
камнем»)  ; произведения из цикла «Крохотки»  (не менее двух).  

В. М. Шукшин. Рассказы и повести  (не менее четырёх произведений по выбору).
Например, «Срезал», «Обида», «Микроскоп», «Мастер», «Крепкий мужик», «Сапожки»,
«Забуксовал», «Дядя Ермолай», «Шире шаг, маэстро!», «Калина красная» и др.  

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

Н. М. Рубцов. Стихотворения  (не менее трёх по выбору).  Например, «Звезда по-
лей», «Тихая моя родина!..», «В горнице моей светло…», «Привет, Россия…», «Русский
огонёк», «Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны», «Родная деревня», «В осен-
нем лесу»,  «В минуты музыки печальной…», «Видения на холме», «Ночь на родине»,
«Утро» и др.  

И. А. Бродский. Стихотворения  (не менее пяти 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 зве-
ря в клетку…», «И вечный бой…», «Я памятник себе воздвиг иной…», «Мои слова, я ду-
маю, умрут…», «Ниоткуда с любовью, надцатого мартобря…», «Воротишься на родину.
Ну что ж…», «Postscriptum» и др.  

В. С. Высоцкий. Стихотворения  (не менее трёх по выбору). Например, «Песня о
Земле», «Он не вернулся из боя», «Мы вращаем Землю», «Я не люблю», «Братские моги-
лы», «Песня о друге», «Лирическая», «Охота на волков», «Песня о звёздах» и др.  

Проза второй половины XX – начала XXI века. Рассказы, повести, романы  (по
одному произведению не менее четырёх прозаиков по выбору). Например, Ф. А. Абрамов
«Братья и сёстры» (фрагменты из романа); повесть «Пелагея» и др.); Ч. Т. Айтматов (пове-
сти «Пегий пёс, бегущий краем моря», «Белый пароход» и др.); В. П. Астафьев (повество-
вание в рассказах «Царь-рыба» и др.); В. И. Белов (рассказы «На родине», «За тремя воло-
ками», «Бобришный угор» и др.); А. Г. Битов (цикл рассказов «Аптекарский остров», по-
весть «Жизнь в ветреную погоду» и др.); А. Н. Варламов (повести «Гора», «Рождение» и
др.); Г. Н. Владимов (повесть «Верный Руслан»); В. С. Гроссман (роман «Жизнь и судьба»
(фрагменты);  С. Д.  Довлатов  (повесть  «Заповедник»  и  др.);  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 пла-



кал»  и  др.);  В. С.  Маканин  (рассказ  «Кавказский  пленный»);  В. О.  Пелевин  (повесть
«Омон Ра», роман «Жизнь насекомых» и др.); Захар Прилепин (рассказ «Белый квадрат» и
другие); В. А. Солоухин (повесть «Капля росы», произведения из цикла «Камешки на ла-
дони»); А. Н. и Б. Н. Стругацкие (повести «Пикник на обочине», «Понедельник начинает-
ся в субботу и др.); В. Ф. Тендряков (повесть «Ночь после выпуска», рассказы «Хлеб для
собаки»,  «Пара гнедых» и др.);  Ю. В.  Трифонов (повести «Отблеск костра»,  «Обмен»,
«Другая жизнь»,  «Дом на набережной» и др.);  В. Т.  Шаламов («Колымские рассказы»,
например, «Одиночный замер», «Инжектор», «За письмом», «На представку») и др.  

Поэзия второй половины XX – начала XXI века. Стихотворения и поэмы  (по од-
ному произведению не менее четырёх поэтов по выбору). Например, Б. А. Ахмадулиной,
А. А. Вознесенского, Е. А. Евтушенко, Н. А. Заболоцкого, Т. Ю. Кибирова, Ю. П. Кузне-
цова, А. С. Кушнера, Л. Н. Мартынова, О. А. Николаевой, Б. Ш. Окуджавы, Д. А. Пригова,
Р. И. Рождественского, О. А. Седаковой, В. Н. Соколова, А. А. Тарковского, О. Г. Чухон-
цева и др.  

Драматургия второй половины ХХ – начала XXI века. Пьесы  (произведение од-
ного из драматургов по выбору). Например, А. Н. Арбузов «Иркутская история», «Жесто-
кие игры»; А. М. Володин «Пять вечеров», «Моя старшая сестра»; К. В. Драгунская «Ры-
жая пьеса», В. С. Розов «Гнездо глухаря»; М. М. Рощин «Валентин и Валентина», «Спе-
шите делать добро» и др.  

Литература народов России
Рассказы, повести, стихотворения  (не менее двух произведений по выбору). Напри-

мер, рассказ Ю. Рытхэу «Хранитель огня», роман «Сон в начале тумана»; повести Ю. Ше-
сталова «Синий ветер каслания»,  «Когда качало меня солнце» и др.;  стихотворения Г.
Айги, Р. Гамзатова, М. Джалиля, М. Карима, Д. Кугультинова, К. Кулиева и др.  

Зарубежная литература
Зарубежная проза XX века  (не менее двух произведений по выбору). Например,

произведения Г. Бёлля «Глазами клоуна»; Р. Брэдбери «451 градус по Фаренгейту»; У.
Голдинга «Повелитель мух»; А. Камю «Посторонний»; Ф. Кафки «Превращение»; Г. Г.
Маркеса «Сто лет одиночества»; У. С. Моэма «Театр»; Д. Оруэлла «1984»; Э. М. Ремарка
«На западном фронте без перемен», «Три товарища»; Дж. Сэлинджера «Над пропастью во
ржи»;  У.  Старка  «Пусть  танцуют  белые  медведи»;  Г.  Уэллса  «Машина  времени»;  О.
Хаксли «О дивный новый мир»; Э. Хемингуэя «Старик и море», «Прощай, оружие»; А.
Франк «Дневник Анны Франк»; У. Эко «Имя Розы» и др.  

Зарубежная поэзия XX века  (не менее трёх стихотворений одного из поэтов по вы-
бору).  Например,  стихотворения  Г.  Аполлинера,  Ф.  Гарсиа  Лорки,  P. M.  Рильке,  Т. С.
Элиота и др.   

Зарубежная драматургия XX века  (не  менее  одного произведения  по выбору).
Например, пьесы Б. Брехта «Мамаша Кураж и её дети», Ф. Дюрренмата «Визит старой да-
мы», Э. Ионеско «Носорог», М. Метерлинка «Синяя птица», Д. Пристли «Визит инспекто-
ра», О. Уайльда «Идеальный муж», Т. Уильямса «Трамвай «Желание»», Б. Шоу «Пигма-
лион» и др.  



ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА
«ЛИТЕРАТУРА» В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ

Изучение литературы в средней школе направлено на достижение обучающимися сле-
дующих личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного пред-
мета.

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 ду-
ховно-нравственными ценностями,  отражёнными в  произведениях русской литературы,
принятыми в обществе правилами и нормами поведения, и способствуют процессам само-
познания, самовоспитания и саморазвития, развития внутренней позиции личности, па-
триотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Ге-
роев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаим-
ного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонацио-
нального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.

Личностные результаты освоения обучающимися содержания рабочей программы
по литературе для среднего общего образования должны отражать готовность и способ-
ность 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 деятельно-
сти, в том числе в части:

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

ственного члена российского общества;
 осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и пра-

вопорядка;
 принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических, де-

мократических, семейных ценностей, в том числе в сопоставлении с жизненными
ситуациями, изображёнными в литературных произведениях;

 готовность  противостоять  идеологии  экстремизма,  национализма,  ксенофобии,
дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным призна-
кам;

 готовность вести совместную деятельность, в том числе в рамках школьного ли-
тературного  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 волонтёрской деятельности;
2) патриотического воспитания:
 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уваже-

ния к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой
край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонациональ-
ного народа России в контексте изучения произведений русской и зарубежной
литературы, а также литератур народов России;



 ценностное отношение к государственным символам, историческому и природ-
ному наследию, памятникам, традициям народов России, внимание к их вопло-
щению в литературе, а также достижениям России в науке, искусстве, спорте,
технологиях, труде, отражённым в художественных произведениях;

 идейная убеждённость, готовность к служению Отечеству и его защите, ответ-
ственность 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 персона-
жей художественной литературы;

 осознание личного вклада в построение устойчивого будущего;
 ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознан-

ного 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 техническо-

го творчества, спорта, труда, общественных отношений;
 способность  воспринимать  различные виды искусства,  традиции и  творчество

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

 убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мирового
искусства, этнических культурных традиций и устного народного творчества;

 готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять
качества творческой личности, в том числе при выполнении творческих работ по
литературе;

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

шения к своему здоровью;
 потребность  в  физическом  совершенствовании,  занятиях  спортивно-оздорови-

тельной деятельностью;
 активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физиче-

скому и психическому здоровью, в том числе с адекватной оценкой поведения и 
поступков литературных героев;

 6) трудового воспитания:
 готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбия, в том числе при

чтении произведений о труде и тружениках, а также на основе знакомства с про-
фессиональной деятельностью героев отдельных литературных произведений;

 готовность к активной деятельности технологической и социальной направлен-
ности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять та-
кую деятельность в процессе литературного образования;

 интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать
осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные
планы, в том числе ориентируясь на поступки литературных героев;



 готовность и способность к образованию и самообразованию, к  продуктивной
читательской деятельности на протяжении всей жизни;

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

номических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание
глобального характера экологических проблем, представленных в художествен-
ной литературе;

 планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания
целей устойчивого развития человечества, с учётом осмысления опыта литера-
турных героев;

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе
показанных в литературных произведениях; умение прогнозировать неблагопри-
ятные  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 раз-

вития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способ-
ствующего осознанию своего места в поликультурном мире;

 совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодей-
ствия 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 ли-
тературные темы.

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися програм-
мы среднего общего образования, в том числе школьного литературного образования, у
обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий сформиро-
ванность:

 самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состоя-
ние, видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уве-
ренным в себе;

 саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответствен-
ность за своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным измене-
ниям 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 други-
ми людьми,  заботиться,  проявлять  интерес  и  разрешать  конфликты,  учитывая
собственный читательский опыт.

Метапредметные результаты
Метапредметные результаты освоения рабочей программы по литературе для сред-

него общего образования должны отражать:



Овладение универсальными учебными познавательными действиями:
1) базовые логические действия:
 самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, заложенную в ху-

дожественном произведении, рассматривать её всесторонне;
 устанавливать существенный признак или основания для сравнения литератур-

ных героев, художественных произведений и их фрагментов, классификации и
обобщения литературных фактов;

 определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения;
 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях,  в том

числе при изучении литературных произведений, направлений, фактов историко-
литературного процесса;

 разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материаль-
ных и нематериальных ресурсов;

 вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям,
оценивать риски последствий деятельности;

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и ком-
бинированного взаимодействия, в том числе при выполнении проектов по ли-
тературе;

 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 осно-

ве литературного материала, навыками разрешения проблем с опорой на художе-
ственные произведения; обладать способностью и готовностью к самостоятель-
ному поиску методов решения практических задач, применению различных ме-
тодов познания;

 обладать видами деятельности для получения нового знания по литературе, его
интерпретации, преобразования и применения в различных учебных ситуациях, в
том числе при создании учебных и социальных проектов;

 формировать научный тип мышления, владеть научной терминологией, ключе-
выми понятиями и методами современного литературоведения;

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и
жизненных ситуациях с учётом собственного читательского опыта;

 выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу при изучении
литературных явлений и процессов, выдвигать гипотезу её решения, находить ар-
гументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии
решения;

 анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оце-
нивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;

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

 осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в
профессиональную среду;

 уметь переносить знания, в том числе полученные в результате чтения и изуче-
ния литературных произведений, в познавательную и практическую области жиз-
недеятельности;

 уметь интегрировать знания из разных предметных областей;



 выдвигать новые идеи,  предлагать оригинальные подходы и решения;  ставить
проблемы и задачи, допускающие 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 изуче-
нии той или иной темы по литературе;

 создавать тексты в различных форматах и жанрах (сочинение, эссе, доклад, рефе-
рат, аннотация и др.) с учётом назначения информации и целевой аудитории, вы-
бирая оптимальную форму представления и визуализации;

 оценивать достоверность, легитимность литературной и другой информации, её
соответствие правовым и морально-этическим нормам;

 использовать средства информационных и коммуникационных технологий в ре-
шении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением
требований  эргономики,  техники  безопасности,  гигиены,  ресурсосбережения,
правовых и этических норм, норм информационной безопасности;

 владеть навыками распознавания и защиты литературной и другой информации,
информационной безопасности личности.

Овладение универсальными коммуникативными действиями:
1) общение:
 осуществлять коммуникации во всех сферах жизни, в том числе на уроке литера-

туры и во внеурочной деятельности по предмету;
 распознавать  невербальные средства  общения,  понимать  значение  социальных

знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфлик-
ты, опираясь на примеры из литературных произведений;

 владеть различными способами общения и взаимодействия в парной и групповой
работе на уроках литературы; аргументированно вести диалог,  уметь смягчать
конфликтные ситуации;

 развёрнуто и логично излагать в процессе анализа литературного произведения
свою точку зрения с использованием языковых средств;

2) совместная деятельность:
 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы на

уроке и во внеурочной деятельности по литературе;
 выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и

возможностей каждого члена коллектива;
 принимать  цели  совместной  деятельности,  организовывать  и  координировать

действия  по  их  достижению:  составлять  план  действий,  распределять  роли  с
учётом мнений участников, обсуждать результаты совместной работы на уроках
литературы и во внеурочной деятельности по предмету;

 оценивать качество своего вклада и  каждого участника команды в общий ре-
зультат 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, про-
являть творчество и воображение, быть инициативным.

Овладение универсальными регулятивными действиями:
1) самоорганизация:



 самостоятельно  осуществлять  познавательную деятельность,  выявлять  пробле-
мы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельно-
сти, включая изучение литературных произведений, и в жизненных ситуациях;

 самостоятельно составлять план решения проблемы при изучении литературы с
учётом имеющихся ресурсов, читательского опыта, собственных возможностей и
предпочтений;

 давать оценку новым ситуациям, в том числе изображённым в художественной
литературе;

 расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений с опорой на
читательский опыт;

 делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за реше-
ние;

 оценивать приобретённый опыт с учётом литературных знаний;
 способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных обла-

стях знаний, в том числе в вопросах литературы, постоянно повышать свой об-
разовательный и культурный уровень;

2) самоконтроль:
 давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать

соответствие результатов целям;
 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых дей-

ствий  и  мыслительных  процессов,  их  результатов  и  оснований;  использовать
приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения, опираясь на
примеры из художественных произведений;

 уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению;
3) принятие себя и других:
 принимать 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 литера-
турных героев и проблем, поставленных в художественных произведениях;

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

 развивать способность понимать мир с позиции другого человека, используя зна-
ния по литературе.

Предметные результаты (10–11 классы)

Предметные результаты по литературе в средней школе должны обеспечивать:
1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической преемствен-

ности  поколений;  включение  в  культурно-языковое  пространство  русской  и  мировой
культуры, сформированность ценностного отношения к литературе как неотъемлемой ча-
сти культуры;

2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, ду-
ховно-нравственным развитием личности;

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания отече-
ственной и других культур; приобщение к отечественному литературному наследию и че-
рез него – к традиционным ценностям и сокровищам мировой культуры;



4)  знание  содержания,  понимание  ключевых  проблем  и  осознание  историко-
культурного и нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской, зарубеж-
ной классической и современной литературы, литератур народов России, литературной
критики, в том числе:

пьеса А. Н. Островского «Гроза»; роман И. А. Гончарова «Обломов»; роман И. С.
Тургенева «Отцы и дети»; стихотворения Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, А. К. Толстого, сти-
хотворения и поэма «Кому на Руси жить хорошо» Н. А. Некрасова; роман М. Е. Салты-
кова-Щедрина «История одного города» (избранные главы); роман Н. Г. Чернышевского
«Что делать?» (фрагменты); роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»; ро-
ман-эпопея Л. Н. Толстого «Война и мир»; одно произведение Н. С. Лескова; рассказы и
пьеса «Вишнёвый сад» А. П. Чехова; произведения А.Н. Островского, И. А. Гончарова, И. 
С. Тургенева, Ф. М. Достоевского, Л. Н. Толстого, А.П. Чехова (дополнительно по одному
произведению каждого писателя по выбору); статьи литературных критиков H. А. Добро-
любова, Д. И. Писарева, А. В. Дружинина, А. А. Григорьева и др. (не менее трёх статей по
выбору); рассказы и пьеса «На дне» М. Горького; стихотворения и рассказы И.А. Бунина;
произведения А. И. Куприна; стихотворения и поэма «Двенадцать» А. А. Блока; стихотво-
рения К. Д. Бальмонта, А. Белого, Н. С. Гумилева; стихотворения и поэма «Облако в шта-
нах» В. В. Маяковского; стихотворения С. А. Есенина, О. Э. Мандельштама, М. И. Цветае-
вой; стихотворения и поэма «Реквием» А.А. Ахматовой; роман Е. И. Замятина «Мы»; ро-
ман Н.А. Островского «Как закалялась сталь» (избранные главы); роман М. А. Шолохова
«Тихий Дон»; роман М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» (или «Белая гвардия»); произ-
ведения А. П. Платонова, В. В. Набокова (по одному произведению каждого писателя по
выбору); стихотворения и поэма «По праву памяти» А.Т. Твардовского; роман А.А. Фа-
деева «Молодая гвардия»; роман В.О. Богомолова "В августе сорок четвертого", стихотво-
рения и роман Б.Л. Пастернака «Доктор Живаго» (избранные главы); повесть «Один день
Ивана Денисовича» и произведение «Архипелаг ГУЛАГ» (фрагменты) А. И. Солженицы-
на; произведения литературы второй половины XX– XXI века: не менее трёх прозаиков по
выбору (в том числе Ф. А. Абрамова, Ч.Т. Айтматова, В. П. Аксенова, В. П. Астафьева, В. 
И. Белова, А. Г. Битова, Ю. В. Бондарева, Б.Л. Васильева, К. Д. Воробьева, В. С. Гроссма-
на, С. Д. Довлатова, Ф. А. Искандера, В.Л. Кондратьева, В. П. Некрасова, В. О. Пелевина,
В. Г. Распутина, А.Н. и Б. Н. Стругацких, В.Ф. Тендрякова, Ю. В. Трифонова, В. Т. Шала-
мова, В. М. Шукшина и др.); не менее трёх поэтов по выбору (в том числе Б. А. Ахмаду-
линой, О. Ф. Берггольц, И. А. Бродского, Ю.И. Визбора, А. А. Вознесенского, В. С. Вы-
соцкого, Ю. В. Друниной, Е. А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкого, А. С. Кушнера, Л. Н. Мар-
тынова, Б. Ш. Окуджавы, Р. И. Рождественского, Н.М. Рубцова, Д. С. Самойлова, А. А.
Тарковского и др.); пьеса одного из драматургов по выбору (в том числе А. Н. Арбузова,
А. В. Вампилова, А. М. Володина, В. С. Розова, М. М. Рощина, К.М. Симонова и др.); не
менее трёх произведений зарубежной литературы (в том числе романы и повести Г. Белля,
Р. Брэдбери, У. Голдинга, Ч. Диккенса, А. Камю, Ф. Кафки, Х. Ли, Г. Г. Маркеса, У. С.
Моэма, Дж. Оруэлла, Э. М. Ремарка, У. Старка, Дж. Сэлинджера, Г. Флобера, О. Хаксли,
Э. Хемингуэя, У. Эко; стихотворения Г. Аполлинера, Ш. Бодлера, П. Верлена, Э. Верхар-
на, А. Рембо, Т. С. Элиота; пьесы Г. Ибсена, М. Метерлинка, Б. Шоу и др.); не менее одно-
го произведения из литератур народов России (в том числе произведения Г. Айги, Р. Гам-
затова, М. Джалиля, М. Карима, Д. Кугультинова, К. Кулиева, Ю. Рытхэу, Г. Тукая, К. Хе-
тагурова, Ю. Шесталова и др.);

5)  сформированность  умений  определять  и  учитывать  историко-культурный
контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественных текстов, вы-
являть связь литературных произведений с современностью;



6) способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, те-
мы, идеи, проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных
устных и письменных высказываниях; участвовать в дискуссии на литературные темы;

7) осознание художественной картины жизни, созданной автором в литературном
произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального
понимания;

8)  сформированность умений выразительно (с  учётом индивидуальных особенно-
стей обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 10 произведений и (или) фраг-
ментов в каждом классе;

9) владение умениями анализа и интерпретации художественного произведения в
единстве формы и содержания (с учётом неоднозначности заложенных в нём смыслов и
наличия в нём подтекста) с использованием теоретико-литературных терминов и понятий
(в дополнение к изученным в основной школе);

10)  владение  комплексным  филологическим  анализом  художественного  текста;
осмысление функциональной роли теоретико-литературных понятий, в том числе:

конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя;
традиция и новаторство; авторский замысел и его воплощение; художественное время и
пространство; миф и литература; историзм, народность; поэтика; историко-литературный
процесс; литературные направления и течения: романтизм, реализм, модернизм (символизм,
акмеизм, футуризм), постмодернизм; авангард; литературный манифест; литературные жан-
ры; трагическое и комическое; психологизм; тематика и проблематика; авторская позиция;
фабула; виды тропов и фигуры речи; внутренняя речь; стиль, стилизация; аллюзия, под-
текст; символ; интертекст, гипертекст; системы стихосложения (тоническая, силлабическая,
силлабо-тоническая), дольник, верлибр; «вечные темы» и «вечные образы» в литературе;
беллетристика, массовая литература, сетевая литература; взаимосвязь и взаимовлияние на-
циональных литератур; художественный перевод; литературная критика;

11) понимание и осмысленное использование терминологического аппарата совре-
менного литературоведения, а также элементов искусствоведения, театроведения, кинове-
дения в процессе анализа и интерпретации произведений художественной литературы и
литературной критики;

12) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и сравни-
вать их с художественными интерпретациями в других видах искусств (графика, живо-
пись, театр, кино, музыка и др.);

13)  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 художе-
ственной литературы и умение применять их в речевой практике;

14) сформированность представлений о стилях художественной литературы разных
эпох, литературных направлениях, течениях, школах, об индивидуальном авторском сти-
ле;

15) владение современными читательскими практиками, культурой восприятия и по-
нимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного
в устной и письменной форме, информационной переработки текстов в виде аннотаций,
отзывов, докладов, тезисов, конспектов, рефератов, сочинений различных жанров (объём
сочинения – не менее 250 слов);  владение умением редактировать и совершенствовать
собственные письменные высказывания с учётом норм русского литературного языка;



16) владение умениями учебной научно-исследовательской и проектной деятельно-
сти историко- и теоретико-литературного характера, в том числе создания медиапроектов;
различными приёмами цитирования и редактирования текстов;

17) сформированность представлений об основных направлениях литературной кри-
тики, о современных подходах к анализу художественного текста в литературоведении;
умение создавать собственные литературно-критические произведения на основе прочи-
танных художественных текстов;

18) умение работать с разными информационными источниками, в том числе в ме-
диапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных библиотеч-
ных систем.

Предметные результаты по классам:

11 КЛАСС

1) Осознание причастности к отечественным традициям и исторической преемствен-
ности поколений на основе установления связей литературы с фактами социальной жизни,
идеологическими течениями и особенностями культурного развития страны в конкретную
историческую эпоху  (конец  XIX –начало  XXI  века);  включение  в  культурно-языковое
пространство русской и мировой культуры через умение соотносить художественную ли-
тературу с фактами общественной жизни и культуры, раскрывать роль литературы в ду-
ховном и культурном развитии общества; воспитание ценностного отношения к литерату-
ре как неотъемлемой части культуры;

2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, ду-
ховно-нравственным развитием личности в контексте осмысления произведений русской,
зарубежной литературы и литератур народов России, и самооценка собственного интел-
лектуально-нравственного уровня;

3) приобщение к российскому литературному наследию и через него – к традицион-
ным ценностям и сокровищам отечественной и мировой культуры; понимание роли и ме-
ста русской литературы в мировом культурном процессе;

4) знание содержания и понимание ключевых проблем произведений русской, зару-
бежной классической и современной литературы, литератур народов России (конец XIX–
начало XXI века), их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на фор-
мирование национальной и мировой литературы;

5)  сформированность  умений  самостоятельно  определять  и  учитывать  историко-
культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественных
текстов, выявлять связь литературных произведений конца XIX–начала XXI века со вре-
менем написания, с современностью и традицией; выявлять сквозные темы и ключевые
проблемы русской литературы;

6) способность самостоятельно выявлять в произведениях художественной литера-
туры образы, темы, идеи, проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых ар-
гументированных устных и письменных высказываниях, участие в дискуссии на литера-
турные темы; свободное владение устной и письменной речью в процессе чтения и обсу-
ждения лучших образцов отечественной и зарубежной литературы;

7) самостоятельное осмысление художественной картины жизни, созданной автором
в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и ин-
теллектуального  понимания;  умение  эмоционально  откликаться  на  прочитанное,  выра-



жать личное отношение к нему, передавать собственные читательские впечатления и аргу-
ментировать своё мнение;

8)  сформированность умений выразительно (с  учётом индивидуальных особенно-
стей обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 10 произведений и (или) фраг-
ментов;

9) овладение умениями самостоятельного анализа и интерпретации художественно-
го произведения в единстве формы и содержания (с учётом неоднозначности заложенных
в нём смыслов и наличия в нём подтекста) с использованием теоретико-литературных тер-
минов и понятий (в дополнение к изученным в основной школе);

10)  владение  комплексным  филологическим  анализом  художественного  текста;
осмысление функциональной роли теоретико-литературных понятий, в том числе:

конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя;
традиция и новаторство; авторский замысел и его воплощение; миф и литература; исто-
ризм, народность; художественное время и пространство; поэтика; историко-литератур-
ный процесс; литературные направления и течения: романтизм, реализм, модернизм (сим-
волизм, акмеизм, футуризм), постмодернизм; авангард; литературный манифест; литера-
турные жанры;  трагическое и  комическое;  психологизм;  тематика и  проблематика;  ав-
торская позиция; фабула; виды тропов и фигуры речи; внутренняя речь; стиль, стилиза-
ция; аллюзия, подтекст; символ; системы стихосложения (тоническая, силлабическая, сил-
лабо-тоническая), дольник, верлибр; «вечные темы» и «вечные образы» в литературе; бел-
летристика, массовая литература, сетевая литература; взаимосвязь и взаимовлияние наци-
ональных литератур; художественный перевод; литературная критика;

11) понимание и осмысленное использование терминологического аппарата совре-
менного литературоведения, а также элементов искусствоведения, театроведения, кинове-
дения в процессе анализа и интерпретации произведений художественной литературы и
литературной критики;

12) умение самостоятельно сопоставлять произведения русской и зарубежной ли-
тературы и сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах искусств
(графика, живопись, театр, кино, музыка и др.);

13)  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 художе-
ственной литературы; умение применять их в речевой практике; умение анализировать
языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию, и выявлять их
смыслообразующую роль;

14) сформированность представлений о стилях художественной литературы разных
эпох, литературных направлениях, течениях, школах, об индивидуальном авторском сти-
ле;

15) владение современными читательскими практиками, культурой восприятия и по-
нимания литературных текстов,  умениями самостоятельного истолкования прочитанного,
информационной  переработки  текстов  в  виде  аннотаций,  отзывов,  докладов,  тезисов,
конспектов, рефератов, а также сочинений различных жанров (не менее 250 слов); владение
умением  редактировать  и  совершенствовать  собственные  письменные  высказывания  с
учётом норм русского литературного языка;

16) владение умениями учебной проектно-исследовательской деятельности историко-
и теоретико-литературного характера,  в  том числе создания медиапроектов;  различными
приёмами цитирования и редактирования собственных и чужих текстов;



17) сформированность представлений об основных направлениях литературной кри-
тики, о современных подходах к анализу художественного текста в литературоведении;
умение создавать собственные литературно-критические произведения на основе прочи-
танных художественных текстов;

18) умение самостоятельно работать с разными информационными источниками, в
том числе в медиапространстве (поиск, анализ, отбор, структурирование, презентация ин-
формации),  оптимально использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных
библиотечных систем.



 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа по английскому языку (базовый уровень) на уровне среднего общего об-
разования разработана на основе ФГОС СОО.

Программа по английскому языку является  ориентиром для составления рабочих
программ по предмету: даёт представление о целях образования, развития, воспитания и
социализации обучающихся на уровне среднего общего образования, путях формирования
системы знаний, умений и способов деятельности у обучающихся на базовом уровне сред-
ствами учебного предмета «Иностранный (английский) язык», определяет инвариантную
(обязательную) часть содержания учебного курса  по английскому языку как учебному
предмету, за пределами которой остаётся возможность выбора вариативной составляющей
содержания образования в плане порядка изучения тем, некоторого расширения объёма
содержания и его детализации. 

Программа по английскому языку устанавливает распределение обязательного пред-
метного содержания по годам обучения,  предусматривает примерный ресурс  учебного
времени, выделяемого на изучение тем/разделов курса, учитывает особенности изучения
английского языка,  исходя из  его лингвистических особенностей и структуры родного
(русского) языка обучающихся, межпредметных связей иностранного (английского) языка
с содержанием других учебных предметов, изучаемых в 10–11 классах, а также с учётом
возрастных особенностей обучающихся. Содержание программы по английскому языку
для уровня среднего общего образования имеет  особенности,  обусловленные задачами
развития, обучения и воспитания, обучающихся заданными социальными требованиями к
уровню развития их личностных и познавательных качеств, предметным содержанием си-
стемы среднего общего образования, а также возрастными психологическими особенно-
стями обучающихся 16 –17 лет.

Личностные, метапредметные и предметные результаты представлены в программе
по английскому языку с учётом особенностей преподавания английского языка на уровне
среднего общего образования на базовом уровне на основе отечественных методических
традиций построения школьного курса английского языка и в соответствии с новыми реа-
лиями и тенденциями развития общего образования.

Учебному предмету «Иностранный (английский) язык» принадлежит важное место
в системе среднего общего образования и воспитания современного обучающегося в усло-
виях поликультурного и многоязычного мира. Изучение иностранного языка направлено
на формирование коммуникативной культуры обучающихся,  осознание роли языка как
инструмента межличностного и межкультурного взаимодействия, способствует их обще-
му речевому развитию, воспитанию гражданской идентичности, расширению кругозора,
воспитанию чувств и эмоций.

Предметные знания и способы деятельности, осваиваемые обучающимися при изу-
чении иностранного языка, находят применение в образовательном процессе при изуче-
нии других предметных областей, становятся значимыми для формирования положитель-
ных качеств личности. Таким образом, они ориентированы на формирование как мета-
предметных, так и личностных результатов обучения.

Трансформация взглядов на владение иностранным языком, связанная с усилением
общественных запросов на квалифицированных и мобильных людей, способных быстро
адаптироваться  к  изменяющимся условиям жизни,  овладевать  новыми компетенциями.
Владение иностранным языком как доступ к передовым международным научным и тех-
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нологическим достижениям, расширяющим возможности образования и самообразования,
одно из важнейших средств социализации, самовыражения и успешной профессиональной
деятельности выпускника общеобразовательной организации.

Значимость владения иностранными языками как первым, так и вторым, расшире-
ние  номенклатуры изучаемых иностранных  языков  соответствует  стратегическим  ин-
тересам России в эпоху постглобализации и многополярного мира. Знание родного язы-
ка  экономического или политического партнёра обеспечивает общение,  учитывающее
особенности менталитета  и  культуры партнёра,  что  позволяет  успешнее  приходить  к
консенсусу при проведении переговоров, решении возникающих проблем с целью до-
стижения поставленных задач.

Возрастание значимости владения иностранными языками приводит к переосмысле-
нию целей и содержания обучения предмету.

Цели иноязычного образования становятся более сложными по структуре, формули-
руются на ценностном, когнитивном и прагматическом уровнях и соответственно вопло-
щается  в  личностных,  метапредметных  и  предметных  результатах.  Иностранный  язык
признается как ценный ресурс личности для социальной адаптации и самореализации (в
том числе в профессии), инструмент развития умений поиска, обработки и использования
информации в познавательных целях; одно из средств воспитания качеств гражданина, па-
триота,  развития  национального  самосознания,  стремления  к  взаимопониманию между
людьми разных стран и народов.

На прагматическом уровне целью иноязычного образования (базовый уровень вла-
дения английским языком) на уровне среднего общего образования провозглашено разви-
тие и совершенствование коммуникативной компетенции обучающихся, сформированной
на предыдущих уровнях общего образования, в единстве таких её составляющих, как ре-
чевая, языковая, социокультурная, компенсаторная и метапредметная компетенции:

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырёх основных ви-
дах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письменной речи); 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими,
орфографическими, пунктуационными, лексическими, грамматическими) в соответствии с
отобранными темами общения, освоение знаний о языковых явлениях английского языка,
разных способах выражения мысли в родном и английском языках;

социокультурная/межкультурная компетенция – приобщение к культуре, традициям
англоговорящих стран в рамках тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам,
психологическим особенностям учащихся на уровне среднего общего образования, фор-
мирование умения представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного об-
щения;

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях
дефицита языковых средств английского языка при получении и передаче информации;

метапредметная/учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специаль-
ных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладе-
нию иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в дру-
гих областях знания.

Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией в процессе овладения ино-
странным языком формируются ключевые универсальные учебные компетенции, включа-
ющие образовательную,  ценностно-ориентационную,  общекультурную,  учебно-познава-
тельную, информационную, социально-трудовую и компетенцию личностного самосовер-
шенствования. 

Основными подходами к  обучению иностранным языкам признаются компетент-
ностный,  системно-деятельностный,  межкультурный  и  коммуникативно-когнитивный.
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Совокупность перечисленных подходов предполагает  возможность реализовать  постав-
ленные цели иноязычного образования на уровне среднего общего образования, добиться
достижения планируемых результатов в рамках содержания обучения, отобранного для
данного уровня общего образования при использовании новых педагогических техноло-
гий и возможностей цифровой образовательной среды.

 «Иностранный язык» входит в предметную область «Иностранные языки» наряду с
предметом «Второй иностранный язык», изучение которого происходит при наличии по-
требности у обучающихся и при условии, что у образовательной организации имеется до-
статочная кадровая,  техническая  и материальная обеспеченность,  позволяющая достиг-
нуть предметных результатов, заявленных в ФГОС СОО.

 Общее  число  часов,  рекомендованных  для  изучения  иностранного  (английского)
языка – 204 часа: в 10 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 11 классе – 102 часа (3 часа в
неделю).

  
СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ

11 КЛАСС

Коммуникативные умения
Совершенствование умения общаться в устной и письменной форме, используя ре-

цептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержа-
ния речи.

Повседневная жизнь семьи. Межличностные отношения в семье, с друзьями и зна-
комыми. Конфликтные ситуации, их предупреждение и разрешение.

Внешность и характеристика человека, литературного персонажа. 
Здоровый образ жизни и забота о здоровье: режим труда и отдыха, спорт, сбаланси-

рованное питание, посещение врача. Отказ от вредных привычек.
Школьное образование, школьная жизнь. Переписка с зарубежными сверстниками.

Взаимоотношения в школе. Проблемы и решения. Подготовка к выпускным экзаменам.
Выбор профессии. Альтернативы в продолжении образования.

Место иностранного языка в повседневной жизни и профессиональной деятельности
в современном мире.

Молодёжь в современном обществе. Ценностные ориентиры. Участие молодёжи в
жизни общества. Досуг молодёжи: увлечения и интересы. Любовь и дружба.

Роль спорта в современной жизни: виды спорта, экстремальный спорт, спортивные
соревнования, Олимпийские игры.

Туризм. Виды отдыха. Экотуризм. Путешествия по России и зарубежным странам.
Вселенная и  человек.  Природа.  Проблемы экологии.  Защита окружающей среды.

Проживание в городской/сельской местности.
Технический прогресс: перспективы и последствия. Современные средства инфор-

мации и коммуникации (пресса, телевидение, Интернет, социальные сети и другие). Ин-
тернет-безопасность.

Родная страна и страна/страны изучаемого языка: географическое положение, столи-
ца, крупные города, регионы, система образования, достопримечательности, культурные
особенности (национальные и популярные праздники,  знаменательные даты,  традиции,
обычаи), страницы истории.

49



Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: государствен-
ные  деятели,  учёные,  писатели,  поэты,  художники,  композиторы,  путешественники,
спортсмены, актёры и другие.

Говорение
Развитие  коммуникативных умений  диалогической речи,  а  именно умений вести

разные виды диалога (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диа-
лог – расспрос, диалог-обмен мнениями, комбинированный диалог, включающий разные
виды диалогов):

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, веж-
ливо  переспрашивать,  вежливо  выражать  согласие/отказ,  выражать  благодарность,  по-
здравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на поздравление; 

диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не со-
глашаться выполнить просьбу, давать совет и принимать/ не принимать совет, приглашать
собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться/не соглашаться на предло-
жение собеседника, объясняя причину своего решения; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных
видов, выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям, запрашивать ин-
тересующую информацию, переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечаю-
щего и наоборот, брать/давать интервью;

диалог-обмен мнениями: выражать свою точку зрения и обосновывать её, высказы-
вать своё согласие/несогласие с точкой зрения собеседника, выражать сомнение, давать
эмоциональную оценку обсуждаемым событиям (восхищение, удивление, радость, огор-
чение и другие).

Названные умения диалогической речи совершенствуются в стандартных ситуациях
неофициального и официального общения в рамках тематического содержания речи 11
класса с использованием речевых ситуаций и/или иллюстраций, фотографий, таблиц, диа-
грамм с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого язы-
ка, при необходимости уточняя и переспрашивая собеседника.

Объём диалога – до 9 реплик со стороны каждого собеседника.
Развитие коммуникативных умений монологической речи:
создание устных связных монологических высказываний с использованием основ-

ных коммуникативных типов речи: 
описание  (предмета,  местности,  внешности  и  одежды  человека),  характеристика

(черты характера реального человека или литературного персонажа); 
повествование/сообщение; 
рассуждение; 
пересказ основного содержания, прочитанного/прослушанного текста без опоры на

ключевые слова, план с выражением своего отношения к событиям и фактам, изложенным
в тексте;

устное представление (презентация) результатов выполненной проектной работы.
Данные умения монологической речи развиваются в рамках тематического содержа-

ния речи с использованием ключевых слов, плана и/или иллюстраций, фотографий, та-
блиц, диаграмм, графиков и(или) без их использования.

Объём монологического высказывания – 14–15 фраз.
Аудирование
Развитие коммуникативных умений аудирования: понимание на слух аутентичных

текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления, с использованием языко-
вой и контекстуальной догадки, с разной глубиной проникновения в их содержание в за-

50



висимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержа-
ния, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации. 

Аудирование  с  пониманием  основного  содержания  текста  предполагает  умение
определять основную тему/идею и главные факты/события в  воспринимаемом на слух
тексте,  отделять  главную информацию от  второстепенной,  прогнозировать содержание
текста по началу сообщения, игнорировать незнакомые слова, несущественные для пони-
мания основного содержания.

Аудирование  с  пониманием  нужной/интересующей/запрашиваемой  информации
предполагает  умение  выделять  данную  информацию,  представленную  в  эксплицитной
(явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте.

Тексты для аудирования: диалог (беседа), интервью, высказывания собеседников в
ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера, объ-
явление.

Языковая сложность текстов для аудирования должна соответствовать пороговому
уровню (В1 – пороговый уровень по общеевропейской шкале).

Время звучания текста/текстов для аудирования – до 2,5 минуты.
Смысловое чтение
Развитие умений читать про себя и понимать с использованием языковой и контек-

стуальной догадки аутентичные тексты разных жанров и стилей, содержащих отдельные
неизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в их содержание в за-
висимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержа-
ния, с пониманием нужной/ интересующей/запрашиваемой информации, с полным пони-
манием содержания текста. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: опреде-
лять тему/основную мысль, выделять главные факты/события (опуская второстепенные),
понимать структурно-смысловые связи в тексте, прогнозировать содержание текста по за-
головку/началу текста, определять логическую последовательность главных фактов, собы-
тий, игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержа-
ния. 

Чтение с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации предпо-
лагает умение находить прочитанном тексте и понимать данную информацию, представ-
ленную  в  эксплицитной  (явной)  и  имплицитной  форме  (неявной)  форме,  оценивать
найденную информацию с точки зрения её значимости для решения коммуникативной за-
дачи. 

В ходе чтения с полным пониманием аутентичных текстов, содержащих отдельные
неизученные языковые явления, формируются и развиваются умения полно и точно пони-
мать текст на основе его информационной переработки (смыслового и структурного ана-
лиза  отдельных  частей  текста,  выборочного  перевода),  устанавливать  причинно-след-
ственную взаимосвязь изложенных в тексте фактов и событий. 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, графиков и других) и понимание
представленной в них информации. 

Тексты для чтения: диалог (беседа), интервью, рассказ, отрывок из художественного
произведения, статья научно-популярного характера, сообщение информационного харак-
тера, объявление, памятка, инструкция, электронное сообщение личного характера, стихо-
творение.

Языковая сложность текстов для чтения должна соответствовать пороговому уров-
ню (В1 – пороговый уровень по общеевропейской шкале).

Объём текста/текстов для чтения – до 600–800 слов.
Письменная речь
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Развитие умений письменной речи:
заполнение анкет и  формуляров в  соответствии с нормами,  принятыми в стране/

странах изучаемого языка; 
написание резюме (CV) с сообщением основных сведений о себе в соответствии с

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 
написание электронного сообщения личного характера в соответствии с нормами

неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка, объём сообще-
ния – до 140 слов;

создание  небольшого  письменного  высказывания  (рассказа,  сочинения,  статьи  и
другие) на основе плана, иллюстрации, таблицы, графика, диаграммы, и/или прочитанно-
го/прослушанного текста с использованием образца, объем письменного высказывания –
до 180 слов;

заполнение таблицы: краткая фиксация содержания прочитанного/ прослушанного
текста или дополнение информации в таблице; 

письменное предоставление результатов выполненной проектной работы, в том чис-
ле в форме презентации, объём – до 180 слов.

Языковые знания и навыки
Фонетическая сторона речи
Различение на слух (без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации) произношение

слов с соблюдением правильного ударения и фраз/предложений с соблюдением основных
ритмико-интонационных особенностей, в том числе правила отсутствия фразового ударе-
ния на служебных словах.

Чтение вслух аутентичных текстов, построенных в основном на изученном языко-
вом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстри-
рующее понимание текста.

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из ста-
тьи научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа), интервью, объём текста для
чтения вслух – до 150 слов.

Орфография и пунктуация
Правильное написание изученных слов.
Правильная расстановка знаков препинания в письменных высказываниях: запятой

при перечислении, обращении и при выделении вводных слов, апострофа, точки, вопроси-
тельного, восклицательного знака в конце предложения, отсутствие точки после заголов-
ка. 

Пунктуационно правильное оформление прямой речи в соответствии с нормами изу-
чаемого языка: использование запятой/двоеточия после слов автора перед прямой речью,
заключение прямой речи в кавычки.

Пунктуационно правильное в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми
в стране/странах изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного харак-
тера: постановка запятой после обращения и завершающей фразы, точки после выражения
надежды на дальнейший контакт, отсутствие точки после подписи.

Лексическая сторона речи
Распознавание и  употребление в  устной и  письменной речи лексических единиц

(слов, в том числе многозначных, фразовых глаголов, словосочетаний, речевых клише,
средств логической связи),  обслуживающих ситуации общения в рамках тематического
содержания речи, с соблюдением существующей в английском языке нормы лексической
сочетаемости.
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Объём – 1400 лексических единиц для продуктивного использования (включая 1300
лексических  единиц,  изученных  ранее)  и  1500  лексических  единиц  для  рецептивного
усвоения (включая 1400 лексических единиц продуктивного минимума).

Основные способы словообразования: 
аффиксация: 
образование глаголов при помощи префиксов dis-, mis-, re-, over-, under- и суффик-

сов -ise/-ize, -en; 
образование имён существительных при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir- и суф-

фиксов -ance/-ence, -er/-or, -ing, -ist, -ity, -ment, -ness, -sion/-tion, -ship; 
образование имён прилагательных 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;

образование наречий при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir- и суффикса -ly; 
образование числительных при помощи суффиксов -teen, -ty, -th; 
словосложение: 
образование сложных существительных путём соединения основ существительных

(football);
образование сложных существительных путём соединения основы прилагательного

с основой существительного (blue-bell); 
образование сложных существительных путём соединения основ существительных с

предлогом (father-in-law); 
образование сложных прилагательных путём соединения основы прилагательного/

числительного с основой существительного с добавлением суффикса -ed (blue-eyed, eight-
legged); 

образование сложных прилагательных путём соединения наречия с основой прича-
стия II (well-behaved);

образование сложных прилагательных путём соединения основы прилагательного с
основой причастия I (nice-looking);

конверсия: 
образование образование имён существительных от неопределённой формы глаго-

лов (to run – a run);
образование имён существительных от прилагательных (rich people – the rich);
образование глаголов от имён существительных (a hand – to hand);
образование глаголов от имён прилагательных (cool – to cool).
Имена прилагательные на -ed и -ing (excited – exciting).
Многозначные лексические  единицы.  Синонимы.  Антонимы.  Интернациональные

слова. Наиболее частотные фразовые глаголы. Сокращения и аббревиатуры.
Различные средства связи для обеспечения целостности и логичности устного/пись-

менного высказывания. 
Грамматическая сторона речи
Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных морфологи-

ческих форм и синтаксических конструкций английского языка. 
Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердитель-

ные,  отрицательные),  вопросительные  (общий,  специальный,  альтернативный,  раздели-
тельный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме). 

Нераспространённые  и  распространённые  простые  предложения,  в  том  числе  с
несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a new
house last year.).

Предложения с начальным It. 
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Предложения с начальным There + to be. 
Предложения с глагольными конструкциями, содержащими глаголы-связки to be, to

look, to seem, to feel (He looks/seems/feels happy.). 
Предложения cо сложным подлежащим – Complex Subject.
Предложения cо сложным дополнением – Complex Object (I want you to help me. I

saw her cross/crossing the road. I want to have my hair cut.).
Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or.
Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами because, if, when,

where, what, why, how.
Сложноподчинённые предложения с определительными придаточными с союзными

словами who, which, that.
Сложноподчинённые предложения с союзными словами whoever, whatever, however,

whenever. 
Условные предложения  с  глаголами в  изъявительном наклонении  (Conditional  0,

Conditional I) и с глаголами в сослагательном наклонении (Conditional II).
Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, раз-

делительный 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 ре-
чи в настоящем и прошедшем времени, согласование времён в рамках сложного предло-
жения. 

Модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени. 
Предложения с конструкциями as … as, not so … as, both … and …, either … or, nei-

ther … 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

конструкции 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).

Определённый, неопределённый и нулевой артикли. 
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Имена существительные во множественном числе, образованных по правилу, и ис-
ключения. 

Неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только множественного
числа. 

Притяжательный падеж имён 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 место-

имения (в том числе в абсолютной форме), возвратные, указательные, вопросительные ме-
стоимения, неопределённые 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. 
Социокультурные знания и умения
Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием зна-

ний о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого
языка и основных социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в англо-
язычной среде в рамках тематического содержания 11 класса.

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной те-
матической фоновой лексики и реалий родной страны и страны/стран изучаемого языка
при изучении тем: государственное устройство, система образования, страницы истории,
национальные и популярные праздники, проведение досуга, этикетные особенности обще-
ния, традиции в кулинарии и другие.

Владение основными сведениями о социокультурном портрете и культурном насле-
дии страны/стран, говорящих на английском языке. 

Понимание речевых различий в ситуациях официального и неофициального обще-
ния в рамках тематического содержания речи и использование лексико-грамматических
средств с их учётом.

Развитие умения представлять родную страну/малую родину и страну/страны изуча-
емого языка (культурные явления и события, достопримечательности, выдающиеся люди:
государственные деятели, учёные, писатели, поэты, художники, композиторы, музыканты,
спортсмены, актёры и другие).

Компенсаторные умения
Овладение компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуника-

ции,  а  также в  условиях дефицита  языковых средств  использовать  различные приемы
переработки информации: при говорении – переспрос, при говорении и письме – описа-
ние/перифраз/толкование, при чтении и аудировании – языковую и контекстуальную до-
гадку.

Развитие умения игнорировать информацию, не являющуюся необходимой, для по-
нимания основного содержания, прочитанного/прослушанного текста или для нахождения
в тексте запрашиваемой информации.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО АНГЛИЙСКО-
МУ ЯЗЫКУ НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные результаты освоения программы по английскому языку на уровне сред-
него общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности
организации в соответствии с традиционными российскими социокультурными, историче-
скими и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и норма-
ми поведения, и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития,
развития внутренней позиции личности, патриотизма, гражданственности, уважения к па-
мяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества, закону и правопорядку, челове-
ку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурно-
му 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 обу-
чающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой
ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих традици-
онным ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опыта деятель-
ности 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 ответствен-

ного члена российского общества;
осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопо-

рядка;
принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и де-

мократических ценностей; 
готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дис-

криминации 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 функци-

ями и назначением;
готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности.
2) патриотического воспитания:
сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Ро-
дину, 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, до-
стижениям России и страны/стран изучаемого языка в науке, искусстве, спорте, техноло-
гиях, труде; 

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

3) духовно-нравственного воспитания:
осознание духовных ценностей российского народа;
сформированность нравственного сознания, этического поведения; 
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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 осознанно-

го 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 свое-

го и других народов, приобщаться к ценностям мировой культуры через источники ин-
формации на иностранном (английском) языке, ощущать эмоциональное воздействие ис-
кусства;

убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мирового ис-
кусства, этнических культурных традиций и народного творчества;

стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содейство-
вать ознакомлению с ней представителей других стран;

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять каче-
ства творческой личности.

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

ния к своему здоровью;
потребность в  физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровитель-

ной 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  деятель-
ность; 

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-эконо-

мических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального
характера экологических проблем; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания це-
лей устойчивого развития человечества; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 
умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринима-

емых действий, предотвращать их;
расширение опыта деятельности экологической направленности.
8) ценности научного познания:
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню разви-

тия науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего
осознанию своего места в поликультурном мире;
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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 програм-
мы по английскому языку для уровня среднего общего образования у обучающихся совер-
шенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность:

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние,
видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе;

саморегулирования,  включающего  самоконтроль,  умение  принимать  ответствен-
ность за  своё  поведение,  способность  адаптироваться  к  эмоциональным изменениям и
проявлять гибкость, быть открытым новому;

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оп-
тимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

эмпатии,  включающей  способность  понимать  эмоциональное  состояние  других,
учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопережи-
ванию;

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими
людьми, в том числе с представителями страны/стран изучаемого языка, заботиться, про-
являть 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 учеб-
ные действия, совместная деятельность. 

Познавательные универсальные учебные действия

Базовые логические действия:
 самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её

всесторонне; 
 устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классифика-

ции и обобщения языковых единиц и языковых явлений изучаемого иностранно-
го языка;

 определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения;
 выявлять  закономерности в  языковых явлениях изучаемого иностранного (ан-

глийского) языка; 
 разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материаль-

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

оценивать риски последствий деятельности; 
 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и ком-

бинированного взаимодействия;
 развивать креативное мышление при решении жизненных проблем.

Базовые исследовательские действия:
 владеть  навыками  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности  с  ис-

пользованием  иностранного  (английского)  языка,  навыками  разрешения
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проблем; способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов ре-
шения 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 ги-

потезу её решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений,
задавать параметры и критерии решения;

 анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оце-
нивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;

 давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт;
 осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в

профессиональную среду;
 уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедея-

тельности;
 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
учётом  назначения  информации  и  целевой  аудитории,  выбирая  оптимальную
форму представления и визуализации (текст, таблица, схема, диаграмма и дру-
гие);

 оценивать достоверность информации, её соответствие морально-этическим нор-
мам; 

 использовать средства информационных и коммуникационных технологий в ре-
шении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдени-
ем требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения,
правовых и этических норм, норм информационной безопасности;

 владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной без-
опасности 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 конфлик-
ты;

 владеть различными способами общения и взаимодействия на иностранном (ан-
глийском) языке, аргументированно вести диалог и полилог, уметь смягчать кон-
фликтные ситуации;
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 развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых
средств.

Регулятивные универсальные учебные действия

Самоорганизация
 самостоятельно  осуществлять  познавательную  деятельность,  выявлять

проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образователь-
ной деятельности и жизненных ситуациях;

 самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся
ресурсов, собственных возможностей и предпочтений;

 давать оценку новым ситуациям;
 делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за

решение;
 оценивать приобретённый опыт;
 способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных

областях знаний, постоянно повышать свой образовательный и культур-
ный уровень.

Самоконтроль
 давать оценку новым ситуациям; 
 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований; 
 использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного ре-

шения;
 оценивать соответствие создаваемого устного/письменного текста на ино-

странном (английском) языке выполняемой коммуникативной задаче; 
 вносить коррективы в созданный речевой продукт в случае необходимо-

сти; 
 оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению;
 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятель-

ности;
 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;
 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятель-

ности;
 признавать своё право и право других на ошибку;
 развивать способность понимать мир с позиции другого человека.

Совместная деятельность
 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной ра-

боты;
 выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих ин-

тересов, и возможностей каждого члена коллектива; 
 принимать цели совместной деятельности, организовывать и координиро-

вать действия по её достижению: составлять план действий, распределять
роли с учётом мнений участников, обсуждать результаты совместной ра-
боты; 

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

 предлагать  новые  проекты,  оценивать  идеи  с  позиции новизны,  ориги-
нальности, практической значимости.
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Предметные результаты по английскому языку ориентированы на применение зна-
ний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, должны от-
ражать  сформированность  иноязычной  коммуникативной  компетенции  на  пороговом
уровне в совокупности её составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компен-
саторной, метапредметной.

К концу 11 класса обучающийся научится:
1) владеть основными видами речевой деятельности:
говорение: 
вести разные виды диалога (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к дей-

ствию, диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, комбинированный диалог) в стандарт-
ных ситуациях неофициального и официального общения в рамках отобранного тематиче-
ского 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 аргумен-
тацией с вербальными и/или зрительными опорами или без опор в рамках отобранного те-
матического содержания речи; 

излагать основное содержание прочитанного/прослушанного текста с выражением
своего отношения без вербальных опор (объём монологического высказывания – 14–15
фраз); 

устно излагать результаты выполненной проектной работы (объём – 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 про-
никновения в  содержание  текста:  с  пониманием основного содержания,  с  пониманием
нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием прочитанного
(объём текста/текстов для чтения – до 600–800 слов); 

читать  про себя  несплошные тексты (таблицы,  диаграммы,  графики)  и  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 нор-

мами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 
писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, приня-

тый в стране/странах изучаемого языка (объём сообщения – до 140 слов);
создавать письменные высказывания на основе плана, иллюстрации, таблицы, гра-

фика,  диаграммы и/или прочитанного/прослушанного текста с  использованием образца
(объём высказывания – до 180 слов); 
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заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного/прослушанного тек-
ста или дополняя информацию в таблице, письменно представлять результаты выполнен-
ной проектной работы (объём – 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 особенно-
стей, в том числе применять правило отсутствия фразового ударения на служебных сло-
вах; 

выразительно читать вслух небольшие тексты объёмом до 150 слов, построенные на
изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей инто-
нацией, 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  пра-
вильно употреблять в устной и письменной речи 1400 лексических единиц, обслуживаю-
щих ситуации общения в рамках тематического содержания речи, с соблюдением суще-
ствующей 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 путём соединения основ существительных (football); 
сложные существительные путём соединения основы прилагательного с основой су-

ществительного (bluebell); 
сложные существительные путём соединения основ существительных с предлогом

(father-in-law); 
сложные прилагательные путём соединения основы прилагательного/числительного

с основой существительного с добавлением суффикса -ed (blue-eyed, eight-legged); 
сложные прилагательные путём соединения наречия с основой причастия II (well-

behaved); 
сложные прилагательные путём соединения основы прилагательного с основой при-

частия I (nice-looking); 
с использованием конверсии:
образование имён существительных от неопределённых форм глаголов (to run – a

run); 
имён существительных от прилагательных (rich people – the rich); 
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глаголов от имён существительных (a hand – to hand); 
глаголов от имён 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 частот-
ные 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 раз-
личных коммуникативных типов предложений английского языка;

распознавать и употреблять в устной и письменной речи:
предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в опре-

делённом порядке; 
предложения с начальным It; 
предложения с начальным There + to be; 
предложения с глагольными конструкциями, содержащими глаголы-связки to be, to

look, to seem, to feel; 
предложения cо сложным подлежащим – Complex Subject;
предложения cо сложным дополнением – Complex Object; 
сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or;
сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами because, if, when,

where, what, why, how;
сложноподчинённые предложения с определительными придаточными с союзными

словами who, which, that;
сложноподчинённые предложения с союзными словами whoever, whatever, however,

whenever;
условные  предложения  с  глаголами  в  изъявительном  наклонении  (Conditional  0,

Conditional I) и с глаголами в сослагательном наклонении (Conditional II);
все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, раз-

делительный 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 ре-
чи в настоящем и прошедшем времени, согласование времён в рамках сложного предло-
жения; 

модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени; 
предложения с конструкциями as … as, not so … as, both … and …, either … or, nei-

ther … 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; 
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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);

определённый, неопределённый и нулевой артикли; 
имена существительные во множественном числе, образованных по правилу, и ис-

ключения; 
неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только множественного

числа; 
притяжательный падеж имён 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 место-

имения (в том числе в абсолютной форме), возвратные, указательные, вопросительные ме-
стоимения; 

неопределённые 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 об-

щения в рамках тематического содержания речи и использовать лексико-грамматические
средства с учётом этих различий;

знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребитель-
ную тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка (государ-
ственное устройство, система образования, страницы истории, основные праздники, эти-
кетные особенности общения и другие); 

иметь базовые знания о социокультурном портрете и культурном наследии родной̆
страны и страны/стран изучаемого языка; представлять родную страну и её культуру на
иностранном языке; 

проявлять уважение к иной культуре, соблюдать нормы вежливости в межкультур-
ном общении.

7) владеть компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуника-
ции, а также в условиях дефицита языковых средств: 

использовать различные приёмы переработки информации: при говорении – пере-
спрос, при говорении и письме – описание/перифраз/толкование, при чтении и аудирова-
нии – языковую и контекстуальную догадку; 
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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 примене-
нием информационно-коммуникационных технологий; 

соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни
и при работе в сети Интернет.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «МАТЕМАТИКА»

Программа по математике углублённого уровня для обучающихся на уровне сред-
него общего образования разработана на основе Федерального государственного образо-
вательного стандарта среднего общего образования (далее - ФГОС СОО), с учётом совре-
менных мировых требований, предъявляемых к математическому образованию, и тради-
ций российского образования. Реализация программы по математике обеспечивает овла-
дение ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития и непрерыв-
ного образования, целостность общекультурного, личностного и познавательного разви-
тия личности обучающихся. 

В программе по математике учтены идеи и положения «Концепции развития мате-
матического образования в Российской Федерации». В соответствии с названием концеп-
ции математическое образование должно, в частности, решать задачу обеспечения необхо-
димого стране числа обучающихся, математическая подготовка которых достаточна для
продолжения образования по различным направлениям, включая преподавание математи-
ки, математические исследования, работу в сфере информационных технологий и других,
а также обеспечения для каждого обучающегося возможности достижения математиче-
ской подготовки в соответствии с необходимым ему уровнем. Именно на решение этих за-
дач нацелена программа по математике углублённого уровня.

В эпоху цифровой трансформации всех сфер человеческой деятельности невозмож-
но стать образованным современным человеком без хорошей математической подготовки.
Это обусловлено тем, что в наши дни растёт число специальностей, связанных с непосред-
ственным применением математики: и в сфере экономики, и в бизнесе, и в технологиче-
ских областях, и даже  в гуманитарных сферах. Таким образом, круг обучающихся, для
которых математика становится значимым предметом, фундаментом образования, суще-
ственно расширяется. В него входят не только обучающиеся, планирующие заниматься
творческой и исследовательской работой в области математики, информатики, физики,
экономики и в других областях, но и те, кому математика нужна для использования в про-
фессиях, не связанных непосредственно с ней.

 Прикладная значимость математики обусловлена тем, что её предметом являются
фундаментальные структуры нашего мира: пространственные формы и количественные
отношения, функциональные зависимости и категории неопределённости, от простейших,
усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно сложных, необходимых для разви-
тия научных и технологических идей. Без конкретных математических знаний затруднено
понимание принципов устройства и использования современной техники, восприятие и
интерпретация  разнообразной  социальной,  экономической,  политической  информации,
малоэффективна повседневная практическая деятельность. Во многих сферах профессио-
нальной деятельности требуются умения выполнять расчёты, составлять алгоритмы, при-
менять формулы, проводить геометрические измерения  и построения, читать, обрабаты-
вать, интерпретировать и представлять информацию в виде таблиц, диаграмм и графиков,
понимать вероятностный характер случайных событий.

Одновременно с расширением сфер применения математики  в современном обще-
стве всё более важным становится математический стиль мышления, проявляющийся в
определённых умственных навыках. В процессе изучения математики в арсенал приёмов и
методов мышления человека естественным образом включаются индукция и дедукция,
обобщение и конкретизация, анализ и синтез, классификация и систематизация, абстраги-
рование и аналогия. Объекты математических умозаключений, правила их конструирова-
ния раскрывают механизм логических построений, способствуют выработке умения фор-
мулировать,  обосновывать  и  доказывать  суждения,  тем  самым формируют  логический
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стиль мышления. Ведущая роль принадлежит математике в формировании алгоритмиче-
ской компоненты мышления и воспитании умений действовать по заданным алгоритмам,
совершенствовать известные и конструировать новые. В процессе решения задач – основы
для организации учебной деятельности на уроках математики – развиваются творческая и
прикладная стороны мышления.

Обучение математике даёт возможность развивать у обучающихся точную, рацио-
нальную и информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые, сим-
волические, графические средства для выражения суждений  и наглядного их представле-
ния.

Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании является
общее знакомство с методами познания действительности, представление о предмете и
методе математики, его отличиях от методов естественных и гуманитарных наук, об осо-
бенностях применения математики для решения научных и прикладных задач. Таким об-
разом, математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры
человека.

Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, понима-
нию  красоты  и  изящества  математических  рассуждений,  восприятию  геометрических
форм, усвоению идеи симметрии.

Приоритетными  целями  обучения  математике  в  10–11  классах  на  углублённом
уровне продолжают оставаться:

формирование центральных математических понятий (число, величина, геометри-
ческая фигура, переменная, вероятность, функция, производная, интеграл), обеспечиваю-
щих преемственность и перспективность математического образования обучающихся;

подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи
математики и окружающего мира, пониманию математики как части общей культуры че-
ловечества;

развитие  интеллектуальных  и  творческих  способностей  обучающихся,  познава-
тельной активности, исследовательских умений, критичности мышления, интереса к изу-
чению математики;

формирование  функциональной  математической  грамотности:  умения  распозна-
вать математические аспекты в реальных жизненных ситуациях и при изучении других
учебных предметов, проявления зависимостей и закономерностей, формулировать их на
языке математики и создавать математические модели, применять освоенный математиче-
ский аппарат для решения практико-ориентированных задач, интерпретировать и оцени-
вать полученные результаты.

Основными линиями содержания курса математики в 10–11 классах углублённого
уровня  являются:  «Числа  и  вычисления»,  «Алгебра»  («Алгебраические  выражения»,
«Уравнения и неравенства»), «Начала математического анализа», «Геометрия» («Геомет-
рические фигуры и их свойства», «Измерение геометрических величин»), «Вероятность и
статистика». Данные линии развиваются параллельно, каждая в соответствии с собствен-
ной логикой, однако не независимо одна от другой, а в тесном контакте и взаимодействии.
Кроме этого, их объединяет логическая составляющая, традиционно присущая математи-
ке и пронизывающая все математические курсы и содержательные линии. Сформулиро-
ванное во ФГОС СОО требование «умение оперировать понятиями: определение, аксио-
ма, теорема, следствие, свойство, признак, доказательство, равносильные формулировки,
умение формулировать обратное и противоположное утверждение, приводить примеры и
контрпримеры, использовать метод математической индукции, проводить доказательные
рассуждения при решении задач, оценивать логическую правильность рассуждений» от-
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носится ко всем курсам, а формирование логических умений распределяется по всем го-
дам обучения на уровне среднего общего образования.

В соответствии с ФГОС СОО математика является  обязательным предметом на
данном уровне образования.  Настоящей программой по математике предусматривается
изучение учебного предмета «Математика» в рамках трёх учебных курсов: «Алгебра и на-
чала математического анализа», «Геометрия», «Вероятность и статистика». Формирование
логических умений осуществляется на протяжении всех лет обучения на уровне среднего
общего образования, а элементы логики включаются в содержание всех названных выше
курсов.

Общее число часов, рекомендованных для изучения  математики  - 544 часа: в 10
классе - 272 часа (8 часов в неделю), в 11 классе - 272 часа (8 часов в неделю). 

Рабочая программа учебного курса «Алгебра и начала анализа»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебный курс «Алгебра и начала математического анализа» является одним из наи-
более значимых в программе среднего общего образования, поскольку, с одной стороны,
он обеспечивает инструментальную базу для изучения всех естественно-научных курсов,
а  с  другой стороны,  формирует логическое и  абстрактное  мышление  обучающихся на
уровне, необходимом для освоения информатики, обществознания, истории, словесности
и других дисциплин. В рамках данного учебного курса обучающиеся овладевают универ-
сальным языком современной науки, которая формулирует свои достижения в математи-
ческой форме. 

Учебный курс алгебры и начал математического анализа закладывает основу для
успешного овладения законами физики, химии, биологии, понимания основных тенден-
ций развития экономики и общественной жизни, позволяет ориентироваться в современ-
ных цифровых и компьютерных технологиях, уверенно использовать их для дальнейшего
образования и в повседневной жизни. В то же время овладение абстрактными и логически
строгими конструкциями алгебры и математического анализа развивает умение находить
закономерности, обосновывать истинность, доказывать утверждения с помощью индук-
ции и рассуждать дедуктивно, использовать обобщение и конкретизацию, абстрагирова-
ние и аналогию, формирует креативное и критическое мышление. 

В ходе изучения учебного курса «Алгебра и начала математического анализа» обу-
чающиеся получают новый опыт решения прикладных задач, самостоятельного построе-
ния математических моделей реальных ситуаций, интерпретации полученных решений,
знакомятся с примерами математических закономерностей в природе, науке и искусстве, с
выдающимися математическими открытиями и их авторами.

Учебный курс обладает значительным воспитательным потенциалом, который реа-
лизуется как через учебный материал, способствующий формированию научного миро-
воззрения,  так и через  специфику учебной деятельности,  требующей продолжительной
концентрации внимания, самостоятельности, аккуратности и ответственности за получен-
ный результат. 

В основе методики обучения алгебре и началам математического анализа лежит дея-
тельностный принцип обучения.

В структуре учебного курса «Алгебра и начала математического анализа» выделены
следующие содержательно-методические линии: «Числа и вычисления», «Функции и гра-
фики», «Уравнения и неравенства», «Начала математического анализа», «Множества и ло-
гика». Все основные содержательно-методические линии изучаются на протяжении двух
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лет обучения на уровне среднего общего образования, естественно дополняя друг друга и
постепенно насыщаясь новыми темами и разделами. Данный учебный курс является инте-
гративным, поскольку объединяет в себе содержание нескольких математических дисци-
плин, таких как алгебра, тригонометрия, математический анализ, теория множеств, мате-
матическая логика и другие. По мере того как обучающиеся овладевают всё более широ-
ким математическим аппаратом, у них последовательно формируется и совершенствуется
умение строить математическую модель реальной ситуации, применять знания, получен-
ные при изучении учебного курса, для решения самостоятельно сформулированной мате-
матической задачи, а затем интерпретировать свой ответ.

Содержательно-методическая линия «Числа и вычисления» завершает формирова-
ние навыков использования действительных чисел, которое было начато на уровне основ-
ного общего образования. На уровне среднего общего образования особое внимание уде-
ляется формированию навыков рациональных вычислений, включающих в себя использо-
вание различных форм записи числа, умение делать прикидку, выполнять приближённые
вычисления, оценивать числовые выражения, работать с математическими константами.
Знакомые обучающимся множества натуральных, целых, рациональных и действительных
чисел дополняются множеством комплексных чисел. В каждом из этих множеств рассмат-
риваются свойственные ему специфические задачи и операции: деление нацело, опериро-
вание остатками на множестве целых чисел, особые свойства рациональных и иррацио-
нальных чисел, арифметические операции, а также извлечение корня натуральной степени
на множестве комплексных чисел. Благодаря последовательному расширению круга ис-
пользуемых чисел и знакомству с возможностями их применения для решения различных
задач формируется представление о единстве математики как науки и её роли в построе-
нии моделей реального мира, широко используются обобщение и конкретизация.

Линия «Уравнения и неравенства» реализуется на протяжении всего обучения на
уровне среднего общего образования, поскольку в каждом разделе Программы предусмот-
рено решение соответствующих задач. В результате обучающиеся овладевают различны-
ми методами решения рациональных, иррациональных, показательных, логарифмических
и тригонометрических уравнений, неравенств и систем, а также задач, содержащих пара-
метры. Полученные умения широко используются при исследовании функций с помощью
производной, при решении прикладных задач и задач на нахождение наибольших и наи-
меньших значений функции. Данная содержательная линия включает в себя также фор-
мирование умений выполнять расчёты по формулам, преобразования рациональных, ирра-
циональных и тригонометрических выражений, а также выражений, содержащих степени
и логарифмы.  Благодаря изучению алгебраического материала происходит дальнейшее
развитие алгоритмического и абстрактного мышления обучающихся, формируются навы-
ки дедуктивных рассуждений, работы с символьными формами, представления законо-
мерностей и зависимостей в виде равенств и неравенств. Алгебра предлагает эффективные
инструменты  для  решения  практических  и  естественно-научных  задач,  наглядно  де-
монстрирует свои возможности как языка науки.

Содержательно-методическая  линия «Функции и графики» тесно переплетается с
другими линиями учебного курса,  поскольку в  каком-то смысле задаёт последователь-
ность изучения материала. Изучение степенной, показательной, логарифмической и триго-
нометрических функций, их свойств и графиков, использование функций для решения за-
дач из других учебных предметов и реальной жизни тесно связано как с математическим
анализом, так и с решением уравнений и неравенств. При этом большое внимание уделя-
ется  формированию умения  выражать  формулами  зависимости  между  различными ве-
личинами, исследовать полученные функции, строить их графики. Материал этой содер-
жательной линии нацелен на развитие умений и навыков, позволяющих выражать зависи-
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мости между величинами в различной форме: аналитической, графической и словесной.
Его изучение способствует развитию алгоритмического мышления, способности к обоб-
щению и конкретизации, использованию аналогий.

Содержательная линия «Начала математического анализа» позволяет существенно
расширить круг как математических, так и прикладных задач, доступных обучающимся,
так как у них появляется возможность строить графики сложных функций, определять их
наибольшие и наименьшие значения, вычислять площади фигур и объёмы тел, находить
скорости и ускорения процессов. Данная содержательная линия открывает новые возмож-
ности построения математических моделей реальных ситуаций, позволяет находить наи-
лучшее решение в прикладных, в том числе социально-экономических, задачах. Знаком-
ство  с  основами  математического  анализа  способствует  развитию  абстрактного,  фор-
мально-логического и креативного мышления, формированию умений распознавать про-
явления законов математики в науке, технике и искусстве. Обучающиеся узнают о выдаю-
щихся результатах, полученных в ходе развития математики как науки, и об их авторах.

Содержательно-методическая линия «Множества и логика» включает в себя элемен-
ты теории множеств и математической логики. Теоретико-множественные представления
пронизывают  весь  курс  школьной  математики  и  предлагают  наиболее  универсальный
язык, объединяющий все разделы математики и её приложений, они связывают разные ма-
тематические дисциплины и их приложения в единое целое. Поэтому важно дать возмож-
ность обучающемуся понимать теоретико-множественный язык современной математики
и использовать его для выражения своих мыслей. Другим важным признаком математики
как науки следует признать свойственную ей строгость обоснований и следование опре-
делённым правилам построения доказательств. Знакомство с элементами математической
логики  способствует  развитию  логического  мышления  обучающихся,  позволяет  им
строить свои рассуждения на основе логических правил, формирует навыки критического
мышления.

В учебном курсе «Алгебра и начала математического анализа» присутствуют осно-
вы  математического  моделирования,  которые призваны способствовать  формированию
навыков построения моделей реальных ситуаций, исследования этих моделей с помощью
аппарата  алгебры и  математического анализа,  интерпретации полученных результатов.
Такие задания вплетены в каждый из разделов программы, поскольку весь материал учеб-
ного курса широко используется для решения прикладных задач. При решении реальных
практических задач обучающиеся развивают наблюдательность, умение находить законо-
мерности,  абстрагироваться,  использовать  аналогию,  обобщать  и  конкретизировать
проблему. Деятельность по формированию навыков решения прикладных задач организу-
ется в процессе изучения всех тем учебного курса «Алгебра и начала математического
анализа».

 На изучение учебного курса «Алгебра и начала математического анализа» отводится
272 часа: в 10 классе – 136 часов (4 часа в неделю), в 11 классе – 136 часов (4 часа в неде-
лю).   

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

11 КЛАСС

Числа и вычисления
Натуральные и целые числа. Применение признаков делимости целых чисел, наи-

больший общий делитель (далее – НОД) и наименьшее общее кратное (далее  –  НОК),
остатков по модулю, алгоритма Евклида для решения задач в целых числах.
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Комплексные  числа.  Алгебраическая  и  тригонометрическая  формы  записи
комплексного числа. Арифметические операции с комплексными числами. Изображение
комплексных чисел на координатной плоскости. Формула Муавра. Корни n-ой степени из
комплексного числа. Применение комплексных чисел для решения физических и геомет-
рических задач.

Уравнения и неравенства
Система и совокупность уравнений и неравенств. Равносильные системы и системы-

следствия. Равносильные неравенства.
Отбор  корней  тригонометрических  уравнений  с  помощью  тригонометрической

окружности. Решение тригонометрических неравенств. 
Основные методы решения показательных и логарифмических неравенств.
Основные методы решения иррациональных неравенств.
Основные методы решения систем и совокупностей рациональных,  иррациональ-

ных, показательных и логарифмических уравнений. 
Уравнения, неравенства и системы с параметрами.
Применение уравнений, систем и неравенств к решению математических задач и за-

дач из различных областей науки и реальной жизни, интерпретация полученных результа-
тов.

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 реше-

ния задач с параметрами. 
Использование графиков функций для исследования процессов и зависимостей, ко-

торые 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 зада-

чах, для определения скорости и ускорения процесса, заданного формулой или графиком.
Первообразная,  основное  свойство  первообразных.  Первообразные  элементарных

функций. Правила нахождения первообразных.
Интеграл. Геометрический смысл интеграла. Вычисление определённого интеграла

по формуле Ньютона-Лейбница.
Применение интеграла для нахождения площадей плоских фигур и объёмов геомет-

рических тел.
Примеры решений дифференциальных уравнений. Математическое моделирование

реальных процессов с помощью дифференциальных уравнений.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА «АЛГЕБРА
И  НАЧАЛА  МАТЕМАТИЧЕСКОГО  АНАЛИЗА»  (УГЛУБЛЕННЫЙ  УРОВЕНЬ)  НА
УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

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

ного члена российского общества, представление о математических основах функциони-
рования 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 дру-
гих науках, технологиях, сферах экономики;

3) духовно-нравственного воспитания:
осознание духовных ценностей российского народа, сформированность нравствен-

ного сознания, этического поведения, связанного с практическим применением достиже-
ний науки и деятельностью учёного, осознание личного вклада в построение устойчивого
будущего;

4) эстетического воспитания:
эстетическое отношение к  миру,  включая эстетику математических закономерно-

стей, объектов, задач, решений, рассуждений, восприимчивость к математическим аспек-
там различных видов искусства;

5) физического воспитания:
сформированность умения применять математические знания в интересах здорового

и безопасного образа жизни, ответственное отношение к своему здоровью (здоровое пита-
ние, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность), фи-
зическое совершенствование при занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;

6) трудового воспитания:
готовность к труду, осознание ценности трудолюбия, интерес к различным сферам

профессиональной деятельности, связанным с математикой и её приложениями, умение
совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизнен-
ные планы, готовность и способность к математическому образованию и самообразова-
нию на протяжении всей жизни, готовность к активному участию в решении практических
задач математической направленности;

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

мических 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 воз-
можных последствий для окружающей среды;

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

тия науки и общественной практики, понимание математической науки как сферы челове-
ческой деятельности, этапов её развития и значимости для развития цивилизации, овладе-
ние языком математики и математической культурой как средством познания мира, готов-
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ность  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, по-

нятий, 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 от-
рицательные, единичные, частные и общие, условные;

выявлять математические закономерности,  взаимосвязи и противоречия в фактах,
данных, наблюдениях и утверждениях, предлагать критерии для выявления закономерно-
стей и противоречий; 

делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных умо-
заключений, умозаключений по аналогии;

проводить самостоятельно доказательства математических утверждений (прямые и
от противного), выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры, обосно-
вывать собственные суждения и выводы;

выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов реше-
ния, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев).

Базовые исследовательские действия:
использовать вопросы как исследовательский инструмент познания, формулировать

вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, устанавливать искомое и данное, фор-
мировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение;

проводить самостоятельно спланированный эксперимент, исследование по установ-
лению особенностей математического объекта, явления, процесса, выявлению зависимо-
стей между объектами, явлениями, процессами;

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого
наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и
обобщений;

прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о
его развитии в новых условиях.

Работа с информацией:
выявлять дефициты информации, данных, необходимых для ответа на вопрос и для

решения задачи;
выбирать информацию из источников различных типов, анализировать, системати-

зировать и интерпретировать информацию различных видов и форм представления;
структурировать информацию, представлять её в различных формах, иллюстриро-

вать графически;
оценивать надёжность информации по самостоятельно сформулированным критери-

ям.

Коммуникативные универсальные учебные действия
Общение:
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воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями об-
щения, ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и письменных тек-
стах, давать пояснения по ходу решения задачи, комментировать полученный результат; 

в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, ре-
шаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения, сопоставлять свои су-
ждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство по-
зиций, в корректной форме формулировать разногласия, свои возражения;

представлять  результаты  решения  задачи,  эксперимента,  исследования,  проекта,
самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенно-
стей аудитории.

Регулятивные универсальные учебные действия
Самоорганизация:
составлять план, алгоритм решения задачи, выбирать способ решения с учётом име-

ющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать и корректировать вари-
анты решений с учётом новой информации.

Самоконтроль, эмоциональный интеллект:
владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий

и  мыслительных  процессов,  их  результатов,  владеть  способами  самопроверки,  само-
контроля процесса и результата решения математической задачи;

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить кор-
рективы в деятельность на основе новых обстоятельств, данных, найденных ошибок, вы-
явленных трудностей;

оценивать соответствие результата цели и условиям, объяснять причины достиже-
ния или недостижения результатов деятельности, находить ошибку, давать оценку приоб-
ретённому опыту.

Совместная деятельность:
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при

решении учебных задач, принимать цель совместной деятельности, планировать организа-
цию 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 други-
ми членами команды, оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям,
сформулированным участниками взаимодействия.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные ре-
зультаты по отдельным темам рабочей программы учебного курса «Алгебра и начала ма-
тематического анализа»:

Числа и вычисления:
свободно оперировать понятиями: натуральное и целое число, множества натураль-

ных и целых чисел, использовать признаки делимости целых чисел, НОД и НОК нату-
ральных чисел для решения задач, применять алгоритм Евклида;

свободно оперировать понятием остатка по модулю, записывать натуральные числа
в различных позиционных системах счисления;
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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 логарифмиче-

ские неравенства, находить их решения с помощью равносильных переходов;
осуществлять отбор корней при решении тригонометрического уравнения;
свободно оперировать понятием тригонометрическое неравенство, применять необ-

ходимые 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  нера-
венств;

решать рациональные, иррациональные, показательные, логарифмические и триго-
нометрические 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, уравне-
ния, неравенства и их системы по условию задачи, исследовать построенные модели с ис-
пользованием 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 плоско-

сти;
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 экстрему-

мы;
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 про-
цесса, заданного формулой или графиком;

свободно оперировать понятиями: первообразная, определённый интеграл, находить
первообразные элементарных функций и вычислять интеграл по формуле Ньютона-Лейб-
ница;

находить площади плоских фигур и объёмы тел с помощью интеграла;
иметь  представление  о  математическом  моделировании  на  примере  составления

дифференциальных уравнений;
решать прикладные задачи, в том числе социально-экономического и физического

характера, средствами математического анализа.
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Рабочая программа учебного курса «Геометрия»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Геометрия является одним из базовых курсов на уровне среднего общего образова-
ния, так как обеспечивает возможность изучения дисциплин естественно-научной направ-
ленности и предметов гуманитарного цикла. Поскольку логическое мышление, формируе-
мое при изучении обучающимися понятийных основ геометрии, при доказательстве тео-
рем и построении цепочки логических утверждений при решении геометрических задач,
умение выдвигать и опровергать гипотезы непосредственно используются при решении
задач естественно-научного цикла, в частности физических задач.

Цель освоения программы учебного курса «Геометрия» на углублённом уровне –
развитие индивидуальных способностей обучающихся при изучении геометрии, как со-
ставляющей предметной области «Математика и информатика» через обеспечение воз-
можности приобретения и использования более глубоких геометрических знаний и дей-
ствий, специфичных геометрии, и необходимых для успешного профессионального об-
разования, связанного с использованием математики.

Приоритетными задачами курса геометрии на углублённом уровне, расширяющими
и усиливающими курс базового уровня, являются:

расширение представления о геометрии как части мировой культуры и формирова-
ние осознания взаимосвязи геометрии с окружающим миром;

формирование представления о пространственных фигурах как о важнейших мате-
матических моделях,  позволяющих описывать и изучать разные явления окружающего
мира, знание понятийного аппарата по разделу «Стереометрия» учебного курса геомет-
рии;

формирование умения владеть основными понятиями о пространственных фигурах
и их основными свойствами, знание теорем, формул и умение их применять, умения дока-
зывать теоремы и находить нестандартные способы решения задач;

формирование умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире много-
гранники и тела вращения, конструировать геометрические модели;

формирование понимания возможности аксиоматического построения математиче-
ских теорий, формирование понимания роли аксиоматики при проведении рассуждений;

формирование умения владеть методами доказательств и алгоритмов решения, уме-
ния их применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения стереометриче-
ских задач и задач с практическим содержанием, формирование представления о необхо-
димости доказательств при обосновании математических утверждений и роли аксиомати-
ки в проведении дедуктивных рассуждений;

развитие и совершенствование интеллектуальных и творческих способностей обуча-
ющихся, познавательной активности, исследовательских умений, критичности мышления,
интереса к изучению геометрии;

формирование функциональной грамотности, релевантной геометрии: умения рас-
познавать проявления геометрических понятий, объектов и закономерностей в реальных
жизненных ситуациях и при изучении других учебных предметов, проявления зависимо-
стей и закономерностей, моделирования реальных ситуаций, исследования построенных
моделей, интерпретации полученных результатов.

Основными содержательными линиями учебного курса «Геометрия» в 10–11 клас-
сах являются:  «Прямые и плоскости в пространстве»,  «Многогранники»,  «Тела враще-
ния», «Векторы и координаты в пространстве», «Движения в пространстве». 

76



Сформулированное во ФГОС СОО требование «уметь оперировать понятиями», ре-
левантными геометрии на углублённом уровне обучения в 10–11 классах, относится ко
всем содержательным линиям учебного курса, а формирование логических умений рас-
пределяется не только по содержательным линиям, но и по годам обучения. Содержание
образования, соответствующее предметным результатам освоения Федеральной рабочей
программы, распределённым по годам обучения, структурировано таким образом, чтобы
ко всем основным, принципиальным вопросам обучающиеся обращались неоднократно.
Это позволяет организовать овладение геометрическими понятиями и навыками последо-
вательно и  поступательно,  с  соблюдением принципа преемственности,  а  новые знания
включать  в  общую  систему  геометрических  представлений  обучающихся,  расширяя  и
углубляя её, образуя прочные множественные связи.

Переход к изучению геометрии на углублённом уровне позволяет:
создать  условия  для  дифференциации обучения,  построения  индивидуальных об-

разовательных программ, обеспечить углублённое изучение геометрии как составляющей
учебного предмета «Математика»;

подготовить обучающихся к продолжению изучения математики с учётом выбора
будущей профессии,  обеспечивая преемственность между общим и профессиональным
образованием.

 На изучение учебного курса «Геометрия» на углублённом уровне отводится 204 ча-
са: в 10 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 11 классе – 102 часа (3 часа в неделю).   
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СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ

11 КЛАСС

Тела вращения
Понятия:  цилиндрическая  поверхность,  коническая  поверхность,  сферическая  по-

верхность, образующие поверхностей. Тела вращения: цилиндр, конус, усечённый конус,
сфера, шар. Взаимное расположение сферы и плоскости, касательная плоскость к сфере.
Изображение тел вращения на плоскости. Развёртка цилиндра и конуса. Симметрия сферы
и шара. 

Объём. Основные свойства объёмов тел. Теорема об объёме прямоугольного парал-
лелепипеда и следствия из неё. Объём прямой и наклонной призмы, цилиндра, пирамиды
и конуса. Объём шара и шарового сегмента. 

Комбинации тел вращения и многогранников. Призма, вписанная в цилиндр, опи-
санная 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 её частей.  Подобие в
пространстве. Отношение объёмов, площадей поверхностей подобных фигур. Преобразо-
вание подобия, гомотетия. Решение задач на плоскости с использованием стереометриче-
ских методов.

Построение сечений многогранников и тел вращения: сечения цилиндра (параллель-
но и перпендикулярно оси), сечения конуса (параллельные основанию и проходящие че-
рез вершину), сечения шара, методы построения сечений: метод следов, метод внутренне-
го 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. Координатно-векторный метод при
решении геометрических задач.

Движения в пространстве
Движения пространства. Отображения. Движения и равенство фигур. Общие свой-

ства движений. Виды движений: параллельный перенос, центральная симметрия, зеркаль-
ная симметрия, поворот вокруг прямой. Преобразования подобия. Прямая и сфера Эйлера.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА «ГЕО-
МЕТРИЯ» (УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ) НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБ-
РАЗОВАНИЯ

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

1) гражданское воспитание:
сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответствен-

ного члена российского общества, представление о математических основах функциони-
рования различных структур, явлений, процедур гражданского общества (выборы, опросы
и другое),  умение взаимодействовать с  социальными институтами в соответствии с их
функциями и назначением;

2) патриотическое воспитание:



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 дру-
гих науках, технологиях, сферах экономики;

3) духовно-нравственное воспитание:
осознание духовных ценностей российского народа, сформированность нравствен-

ного сознания, этического поведения, связанного с практическим применением достиже-
ний науки и деятельностью учёного, осознание личного вклада в построение устойчивого
будущего;

4) эстетическое воспитание:
эстетическое отношение к  миру,  включая эстетику математических закономерно-

стей, объектов, задач, решений, рассуждений, восприимчивость к математическим аспек-
там различных видов искусства;

5) физическое воспитание:
сформированность умения применять математические знания в интересах здорового

и безопасного образа жизни, ответственное отношение к своему здоровью (здоровое пита-
ние, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность), фи-
зическое совершенствование при занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;

6) трудовое воспитание:
готовность к труду, осознание ценности трудолюбия, интерес к различным сферам

профессиональной деятельности, связанным с математикой и её приложениями, умение
совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизнен-
ные планы, готовность и способность к математическому образованию и самообразова-
нию на протяжении всей жизни, готовность к активному участию в решении практических
задач математической направленности;

7) экологическое воспитание:
сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-эконо-

мических 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 воз-
можных последствий для окружающей среды;

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

тия науки и общественной практики, понимание математической науки как сферы челове-
ческой деятельности, этапов её развития и значимости для развития цивилизации, овладе-
ние языком математики и математической культурой как средством познания мира, готов-
ность  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, по-

нятий, 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 от-
рицательные, единичные, частные и общие, условные;

выявлять математические закономерности,  взаимосвязи и противоречия в фактах,
данных, наблюдениях и утверждениях, предлагать критерии для выявления закономерно-
стей и противоречий; 

делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных умо-
заключений, умозаключений по аналогии;

проводить самостоятельно доказательства математических утверждений (прямые и
от противного), выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры, обосно-
вывать собственные суждения и выводы;

выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов реше-
ния, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев).

Базовые исследовательские действия:
использовать вопросы как исследовательский инструмент познания, формулировать

вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, устанавливать искомое и данное, фор-
мировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение;

проводить самостоятельно спланированный эксперимент, исследование по установ-
лению особенностей математического объекта, явления, процесса, выявлению зависимо-
стей между объектами, явлениями, процессами;

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого
наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и
обобщений;

прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о
его развитии в новых условиях.

Работа с информацией:
выявлять дефициты информации, данных, необходимых для ответа на вопрос и для

решения задачи;
выбирать информацию из источников различных типов, анализировать, системати-

зировать и интерпретировать информацию различных видов и форм представления;
структурировать информацию, представлять её в различных формах, иллюстриро-

вать графически;
оценивать надёжность информации по самостоятельно сформулированным критери-

ям.

Коммуникативные универсальные учебные действия
Общение:
воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями об-

щения, ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и письменных тек-
стах, давать пояснения по ходу решения задачи, комментировать полученный результат; 

в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, ре-
шаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения, сопоставлять свои су-
ждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство по-
зиций, в корректной форме формулировать разногласия, свои возражения;

представлять  результаты  решения  задачи,  эксперимента,  исследования,  проекта,
самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенно-
стей аудитории.

Регулятивные универсальные учебные действия



Самоорганизация:
составлять план, алгоритм решения задачи, выбирать способ решения с учётом име-

ющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать и корректировать вари-
анты решений с учётом новой информации.

Самоконтроль, эмоциональный интеллект:
владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий

и  мыслительных  процессов,  их  результатов,  владеть  способами  самопроверки,  само-
контроля процесса и результата решения математической задачи;

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить кор-
рективы в деятельность на основе новых обстоятельств, данных, найденных ошибок, вы-
явленных трудностей;

оценивать соответствие результата цели и условиям, объяснять причины достиже-
ния или недостижения результатов деятельности, находить ошибку, давать оценку приоб-
ретённому опыту.

Совместная деятельность:
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при

решении учебных задач, принимать цель совместной деятельности, планировать организа-
цию 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 други-
ми членами команды, оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям,
сформулированным участниками взаимодействия.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
К концу 11 класса 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, объёмы и пло-

щади поверхностей многогранников и тел вращения, геометрических тел с при-
менением 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 объёмами подобных
тел;

 изображать изучаемые фигуры, выполнять (выносные) плоские чертежи из ри-
сунков простых объёмных фигур: вид сверху, сбоку, снизу, строить сечения тел
вращения;

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о пространствен-
ных 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 плоско-

стями, 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 многогранников и тел вращения при параллельном пере-
носе, центральной симметрии, зеркальной симметрии, при повороте вокруг пря-
мой, преобразования подобия;

 строить сечения многогранников и тел вращения: сечения цилиндра (параллель-
но и перпендикулярно оси), сечения конуса (параллельные основанию и проходя-
щие 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, предпо-

лагающих несколько шагов решения, если условия применения заданы в явной и
неявной форме;

 решать задачи на доказательство математических отношений и нахождение гео-
метрических величин;

 применять программные средства и электронно-коммуникационные системы при
решении стереометрических задач;

 применять полученные знания на практике: сравнивать, анализировать и оцени-
вать реальные ситуации, применять изученные понятия, теоремы, свойства в про-
цессе поиска решения математически сформулированной проблемы, моделиро-
вать 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 ча-
сти фундамента развития технологий.



Рабочая программа учебного курса «вероятность и статистика»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебный курс «Вероятность и статистика» углублённого уровня является продолже-
нием и развитием одноименного учебного курса углублённого уровня на уровне среднего
общего образования. Учебный курс предназначен для формирования у обучающихся ста-
тистической  культуры  и  понимания  роли  теории  вероятностей  как  математического
инструмента для изучения случайных событий, величин и процессов. При изучении курса
обогащаются  представления  обучающихся  о  методах  исследования  изменчивого  мира,
развивается  понимание значимости и  общности математических методов познания  как
неотъемлемой части современного естественно-научного мировоззрения.

Содержание учебного курса  направлено на  закрепление знаний,  полученных при
изучении курса на уровне основного общего образования, и на развитие представлений о
случайных величинах и взаимосвязях между ними на важных примерах, сюжеты которых
почерпнуты из окружающего мира. В результате у обучающихся должно сформироваться
представление о наиболее употребительных и общих математических моделях, используе-
мых для описания антропометрических и демографических величин, погрешностей в раз-
личные рода измерениях, длительности безотказной работы технических устройств, ха-
рактеристик массовых явлений и процессов в обществе. Учебный курс является базой для
освоения  вероятностно-статистических  методов,  необходимых  специалистам  не  только
инженерных специальностей, но также социальных и психологических, поскольку совре-
менные общественные науки в значительной мере используют аппарат анализа больших
данных. Центральную часть учебного курса занимает обсуждение закона больших чисел –
фундаментального закона природы, имеющего математическую формализацию. 

В соответствии с указанными целями в структуре учебного курса «Вероятность и
статистика» на углублённом уровне выделены основные содержательные линии: «Случай-
ные события и вероятности» и «Случайные величины и закон больших чисел». 

Помимо основных линий в учебный курс включены элементы теории графов и тео-
рии множеств, необходимые для полноценного освоения материала данного учебного кур-
са и смежных математических учебных курсов. 

Содержание линии «Случайные события и вероятности» служит основой для фор-
мирования представлений о распределении вероятностей между значениями случайных
величин. Важную часть в этой содержательной линии занимает изучение геометрического
и биномиального распределений и знакомство с их непрерывными аналогами – показа-
тельным и нормальным распределениями.

Темы, связанные с непрерывными случайными величинами и распределениями, ак-
центируют внимание обучающихся на описании и изучении случайных явлений с помо-
щью непрерывных функций. Основное внимание уделяется показательному и нормально-
му распределениям.

В учебном курсе предусматривается ознакомительное изучение связи между случай-
ными величинами и описание этой связи с помощью коэффициента корреляции и его вы-
борочного аналога. Эти элементы содержания развивают тему «Диаграммы рассеивания»,
изученную на уровне основного общего образования, и во многом опираются на сведения
из курсов алгебры и геометрии.

Ещё один элемент содержания, который предлагается на ознакомительном уровне –
последовательность случайных независимых событий, наступающих в единицу времени.



Ознакомление с распределением вероятностей количества таких событий носит развиваю-
щий характер и является актуальным для будущих абитуриентов, поступающих на учеб-
ные специальности, связанные с общественными науками, психологией и управлением.

 На изучение учебного курса «Вероятность и статистика» на углубленном уровне от-
водится 68 часов: в 10 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 11 классе – 34 часа (1 час в не-
делю).  

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ

11 КЛАСС

Совместное распределение двух случайных величин.  Независимые случайные ве-
личины.

Математическое  ожидание  случайной  величины  (распределения).  Примеры  при-
менения  математического  ожидания  (страхование,  лотерея).  Математическое  ожидание
бинарной случайной  величины.  Математическое  ожидание  суммы случайных величин.
Математическое ожидание геометрического и биномиального распределений. 

Дисперсия и стандартное отклонение случайной величины (распределения). Диспер-
сия бинарной случайной величины. Математическое ожидание произведения и дисперсия
суммы независимых случайных величин. Дисперсия и стандартное отклонение биноми-
ального распределения. Дисперсия и стандартное отклонение геометрического распреде-
ления. 

Неравенство Чебышёва. Теорема Чебышёва. Теорема Бернулли. Закон больших чи-
сел. Выборочный метод исследований. Выборочные характеристики. Оценивание вероят-
ности события по выборочным данным. Проверка простейших гипотез с помощью изучен-
ных распределений.

Непрерывные случайные величины. Примеры. Функция плотности вероятности рас-
пределения.  Равномерное распределение и его свойства.  Задачи,  приводящие к показа-
тельному распределению. Задачи, приводящие к нормальному распределению. Функция
плотности вероятности показательного распределения,  функция плотности вероятности
нормального распределения. Функция плотности и свойства нормального распределения.

Последовательность одиночных независимых событий. Задачи, приводящие к рас-
пределению Пуассона.

Ковариация двух случайных величин. Коэффициент линейной корреляции. Совмест-
ные наблюдения двух величин. Выборочный коэффициент корреляции. Различие между
линейной связью и причинно-следственной связью. Линейная регрессия, метод наимень-
ших квадратов.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА «ВЕРО-
ЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА» (УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ) НА УРОВНЕ СРЕД-
НЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

1) гражданского воспитания:



сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответствен-
ного члена российского общества, представление о математических основах функциони-
рования 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 дру-
гих науках, технологиях, сферах экономики;

3) духовно-нравственного воспитания:
осознание духовных ценностей российского народа, сформированность нравствен-

ного сознания, этического поведения, связанного с практическим применением достиже-
ний науки и деятельностью учёного, осознание личного вклада в построение устойчивого
будущего;

4) эстетического воспитания:
эстетическое отношение к  миру,  включая эстетику математических закономерно-

стей, объектов, задач, решений, рассуждений, восприимчивость к математическим аспек-
там различных видов искусства;

5) физического воспитания:
сформированность умения применять математические знания в интересах здорового

и безопасного образа жизни, ответственное отношение к своему здоровью (здоровое пита-
ние, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность), фи-
зическое совершенствование при занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;

6) трудового воспитания:
готовность к труду, осознание ценности трудолюбия, интерес к различным сферам

профессиональной деятельности, связанным с математикой и её приложениями, умение
совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизнен-
ные планы, готовность и способность к математическому образованию и самообразова-
нию на протяжении всей жизни, готовность к активному участию в решении практических
задач математической направленности;

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

мических 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 воз-
можных последствий для окружающей среды;

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

тия науки и общественной практики, понимание математической науки как сферы челове-
ческой деятельности, этапов её развития и значимости для развития цивилизации, овладе-
ние языком математики и математической культурой как средством познания мира, готов-
ность  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, по-

нятий, 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 от-
рицательные, единичные, частные и общие, условные;

выявлять математические закономерности,  взаимосвязи и противоречия в фактах,
данных, наблюдениях и утверждениях, предлагать критерии для выявления закономерно-
стей и противоречий; 

делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных умо-
заключений, умозаключений по аналогии;

проводить самостоятельно доказательства математических утверждений (прямые и
от противного), выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры, обосно-
вывать собственные суждения и выводы;

выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов реше-
ния, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев).

Базовые исследовательские действия:
использовать вопросы как исследовательский инструмент познания, формулировать

вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, устанавливать искомое и данное, фор-
мировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение;

проводить самостоятельно спланированный эксперимент, исследование по установ-
лению особенностей математического объекта, явления, процесса, выявлению зависимо-
стей между объектами, явлениями, процессами;

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого
наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и
обобщений;

прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о
его развитии в новых условиях.

Работа с информацией:
выявлять дефициты информации, данных, необходимых для ответа на вопрос и для

решения задачи;
выбирать информацию из источников различных типов, анализировать, системати-

зировать и интерпретировать информацию различных видов и форм представления;
структурировать информацию, представлять её в различных формах, иллюстриро-

вать графически;
оценивать надёжность информации по самостоятельно сформулированным критери-

ям.

Коммуникативные универсальные учебные действия
Общение:
воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями об-

щения, ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и письменных тек-
стах, давать пояснения по ходу решения задачи, комментировать полученный результат; 

в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, ре-
шаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения, сопоставлять свои су-
ждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство по-
зиций, в корректной форме формулировать разногласия, свои возражения;



представлять  результаты  решения  задачи,  эксперимента,  исследования,  проекта,
самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенно-
стей аудитории.

Регулятивные универсальные учебные действия
Самоорганизация:
составлять план, алгоритм решения задачи, выбирать способ решения с учётом име-

ющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать и корректировать вари-
анты решений с учётом новой информации.

Самоконтроль, эмоциональный интеллект:
владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий

и  мыслительных  процессов,  их  результатов,  владеть  способами  самопроверки,  само-
контроля процесса и результата решения математической задачи;

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить кор-
рективы в деятельность на основе новых обстоятельств, данных, найденных ошибок, вы-
явленных трудностей;

оценивать соответствие результата цели и условиям, объяснять причины достиже-
ния или недостижения результатов деятельности, находить ошибку, давать оценку приоб-
ретённому опыту.

Совместная деятельность:
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при

решении учебных задач, принимать цель совместной деятельности, планировать организа-
цию 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 други-
ми членами команды, оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям,
сформулированным участниками взаимодействия.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу 11 класса обучающийся научится:
оперировать  понятиями:  совместное  распределение  двух  случайных величин,  ис-

пользовать таблицу совместного распределения двух случайных величин для выделения
распределения каждой величины, определения независимости случайных величин;

свободно  оперировать  понятием математического  ожидания  случайной величины
(распределения), применять свойства математического ожидания при решении задач, вы-
числять математическое ожидание биномиального и геометрического распределений; 

свободно  оперировать  понятиями:  дисперсия,  стандартное  отклонение  случайной
величины, применять свойства дисперсии случайной величины (распределения) при реше-
нии задач, вычислять дисперсию и стандартное отклонение геометрического и биномиаль-
ного распределений;

вычислять выборочные характеристики по данной выборке и оценивать характери-
стики генеральной совокупности данных по выборочным характеристикам. Оценивать ве-
роятности событий и проверять простейшие статистические гипотезы, пользуясь изучен-
ными распределениями.



 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ИНФОРМАТИКА»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа по информатике на уровне среднего общего образования даёт представ-
ление о целях, общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средства-
ми учебного предмета  «Информатика» на  базовом уровне,  устанавливает обязательное
предметное  содержание,  предусматривает  его  структурирование  по  разделам  и  темам,
определяет распределение его по классам (годам изучения).

Программа по информатике определяет количественные и качественные характери-
стики учебного материала для каждого года изучения, в том числе для содержательного
наполнения разного вида контроля (промежуточной аттестации обучающихся, всероссий-
ских проверочных работ, государственной итоговой аттестации). Программа по информа-
тике является основой для составления авторских учебных программ и учебников, по-
урочного планирования курса учителем.

Информатика на уровне среднего общего образования отражает:
сущность информатики как научной дисциплины, изучающей закономерности про-

текания и возможности автоматизации информационных процессов в различных систе-
мах;

основные области применения информатики, прежде всего информационные техно-
логии, управление и социальную сферу;

междисциплинарный характер информатики и информационной деятельности.
Курс информатики на уровне среднего общего образования является завершающим

этапом непрерывной подготовки обучающихся в области информатики и информационно-
коммуникационных технологий, он опирается на содержание курса информатики уровня
основного общего образования и опыт постоянного применения информационно-комму-
никационных технологий, даёт теоретическое осмысление, интерпретацию и обобщение
этого опыта.

В содержании учебного предмета «Информатика» выделяются четыре тематических
раздела.

Раздел  «Цифровая  грамотность»  охватывает  вопросы  устройства  компьютеров  и
других  элементов  цифрового  окружения,  включая  компьютерные  сети,  использование
средств операционной системы, работу в сети Интернет и использование интернет-серви-
сов, информационную безопасность.

Раздел «Теоретические основы информатики» включает в себя понятийный аппарат
информатики,  вопросы кодирования  информации,  измерения информационного объёма
данных, основы алгебры логики и компьютерного моделирования.

Раздел «Алгоритмы и программирование» направлен на развитие алгоритмического
мышления, разработку алгоритмов, формирование навыков реализации программ на вы-
бранном языке программирования высокого уровня.

Раздел «Информационные технологии» охватывает вопросы применения информа-
ционных технологий, реализованных в прикладных программных продуктах и интернет-
сервисах, в том числе при решении задач анализа данных, использование баз данных и
электронных таблиц для решения прикладных задач.

Результаты базового уровня изучения учебного предмета «Информатика» ориенти-
рованы в первую очередь на общую функциональную грамотность, получение компетент-
ностей для повседневной жизни и общего развития. Они включают в себя:

понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов изу-
чаемой предметной области; 
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умение решать типовые практические задачи, характерные для использования мето-
дов и инструментария данной предметной области; 

осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и инстру-
ментов, типичных связей с другими областями знания.

Основная цель изучения учебного предмета «Информатика» на базовом уровне для
уровня среднего общего образования – обеспечение дальнейшего развития информацион-
ных компетенций выпускника, его готовности к жизни в условиях развивающегося инфор-
мационного общества и возрастающей конкуренции на рынке труда. В связи с этим изуче-
ние информатики в 10 – 11 классах должно обеспечить:

сформированность представлений о роли информатики, информационных и комму-
никационных технологий в современном обществе;

сформированность основ логического и алгоритмического мышления;
сформированность умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные выво-

ды, видеть их связь с критериями оценивания и связь критериев с определённой системой
ценностей, проверять на достоверность и обобщать информацию;

сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь
человека в обществе, понимание социального, экономического, политического, культур-
ного,  юридического,  природного,  эргономического,  медицинского  и  физиологического
контекстов информационных технологий;

принятие правовых и этических аспектов информационных технологий, осознание
ответственности людей, вовлечённых в создание и использование информационных си-
стем, распространение информации;

создание условий для развития навыков учебной, проектной, научно-исследователь-
ской и творческой деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию.

 На изучение информатики (базовый уровень) отводится 68 часов: в 10 классе – 34
часа (1 час в неделю), в 11 классе – 34 часа (1 час в неделю).  

Базовый  уровень  изучения  информатики  обеспечивает  подготовку  обучающихся,
ориентированных на те специальности, в которых информационные технологии являются
необходимыми инструментами профессиональной деятельности, участие в проектной и
исследовательской деятельности, связанной с междисциплинарной и творческой темати-
кой, возможность решения задач базового уровня сложности Единого государственного
экзамена по информатике.

Последовательность изучения тем в пределах одного года обучения может быть из-
менена по усмотрению учителя при подготовке рабочей программы и поурочного плани-
рования.

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ

11 КЛАСС

Цифровая грамотность
Принципы  построения  и  аппаратные  компоненты  компьютерных  сетей.  Сетевые

протоколы. Сеть Интернет. Адресация в сети Интернет. Система доменных имён.
Веб-сайт.  Веб-страница.  Взаимодействие  браузера  с  веб-сервером.  Динамические

страницы. Разработка интернет-приложений (сайтов). Сетевое хранение данных. 
Виды деятельности в сети Интернет. Сервисы Интернета. Геоинформационные си-

стемы. Геолокационные сервисы реального времени (например, локация мобильных теле-
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фонов,  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 образова-
тельные ресурсы. 

Техногенные  и  экономические  угрозы,  связанные  с  использованием  информаци-
онно-коммуникационных технологий. Общие проблемы защиты информации и информа-
ционной безопасности. Средства защиты информации в компьютерах, компьютерных се-
тях и автоматизированных информационных системах. Правовое обеспечение информа-
ционной безопасности. Предотвращение несанкционированного доступа к личной конфи-
денциальной информации, хранящейся на персональном компьютере, мобильных устрой-
ствах. Вредоносное программное обеспечение и способы борьбы с ним. Антивирусные
программы. 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 моделируемо-

му объекту или процессу. Формализация прикладных задач. 
Представление результатов моделирования в виде, удобном для восприятия челове-

ком. Графическое представление данных (схемы, таблицы, графики).
Графы. Основные понятия. Виды графов. Решение алгоритмических задач, связан-

ных с анализом графов (построение оптимального пути между вершинами графа, опреде-
ление 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. Вы-
игрышные 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 кото-
рых алгоритм может дать требуемый результат.

Этапы решения  задач  на  компьютере.  Язык программирования (Паскаль,  Python,
Java, C++, C#). Основные конструкции языка программирования. Типы данных: целочис-
ленные, 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), алго-
ритмы анализа записи чисел в позиционной системе счисления, алгоритмы решения задач
методом перебора (поиск наибольшего общего делителя двух натуральных чисел, про-
верка числа на простоту).

Обработка символьных данных. Встроенные функции языка программирования для
обработки символьных строк. 

Табличные величины (массивы). Алгоритмы работы с элементами массива с одно-
кратным  просмотром  массива:  суммирование  элементов  массива,  подсчёт  количества
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(суммы)  элементов  массива,  удовлетворяющих  заданному  условию,  нахождение  наи-
большего (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,  классифика-

ция, кластеризация, анализ отклонений. Последовательность решения задач анализа дан-
ных: 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 моде-
лирования: постановка задачи, разработка модели, тестирование модели, компьютерный
эксперимент, анализ результатов моделирования. 

Численное решение уравнений с помощью подбора параметра. 
Табличные (реляционные) базы данных. Таблица – представление сведений об одно-

типных объектах. Поле, запись. Ключ таблицы. Работа с готовой базой данных. Заполне-
ние 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 многота-
бличным базам данных.

Средства искусственного интеллекта. Сервисы машинного перевода и распознава-
ния устной речи. Идентификация и поиск изображений, распознавание лиц. Самообучаю-
щиеся системы. Искусственный интеллект в компьютерных играх. Использование мето-
дов искусственного интеллекта  в  обучающих системах.  Использование методов искус-
ственного интеллекта в робототехнике. Интернет вещей. Перспективы развития компью-
терных интеллектуальных систем.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ИНФОР-
МАТИКЕ НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (БАЗОВЫЙ УРО-
ВЕНЬ)

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные результаты отражают  готовность  и  способность  обучающихся  руко-
водствоваться  сформированной  внутренней  позицией  личности,  системой  ценностных
ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценно-
стям российского общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в про-
цессе реализации средствами учебного предмета основных направлений воспитательной
деятельности. В результате изучения информатики на уровне среднего общего образова-
ния у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания:
осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопо-

рядка, соблюдение основополагающих норм информационного права и информационной
безопасности;

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дис-
криминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам в вирту-
альном пространстве;
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2) патриотического воспитания:
ценностное отношение к историческому наследию, достижениям России в науке, ис-

кусстве, 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 творче-

ства;
способность воспринимать различные виды искусства, в том числе основанные на

использовании информационных технологий;
5) физического воспитания:
сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отноше-

ния к своему здоровью, в том числе и за счёт соблюдения требований безопасной эксплуа-
тации средств информационных и коммуникационных технологий;

6) трудового воспитания:
готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности,

способность  инициировать,  планировать  и  самостоятельно  выполнять  такую  деятель-
ность; 

интерес к сферам профессиональной деятельности, связанным с информатикой, про-
граммированием и информационными технологиями, основанными на достижениях ин-
форматики и научно-технического прогресса, умение совершать осознанный выбор буду-
щей 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 учётом возможностей информационно-коммуникационных технологий;
8) ценности научного познания:
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню разви-

тия информатики, достижениям научно-технического прогресса и общественной практи-
ки, за счёт понимания роли информационных ресурсов, информационных процессов и ин-
формационных  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 информа-
тике  у  обучающихся  совершенствуется  эмоциональный  интеллект,  предполагающий
сформированность:

саморегулирования,  включающего  самоконтроль,  умение  принимать  ответствен-
ность за  своё  поведение,  способность  адаптироваться  к  эмоциональным изменениям и
проявлять гибкость, быть открытым новому;

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оп-
тимизм, инициативность, умение действовать исходя из своих возможностей; 

эмпатии,  включающей  способность  понимать  эмоциональное  состояние  других,
учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопережи-
ванию;
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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 обу-
чающегося будут сформированы метапредметные результаты, отражённые в универсаль-
ных  учебных  действиях,  а  именно:  познавательные  универсальные  учебные  действия,
коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учеб-
ные действия, совместная деятельность. 

Познавательные универсальные учебные действия

1) базовые логические действия:
самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её все-

сторонне; 
устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации

и обобщения;
определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения;
выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях; 
разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных

и нематериальных ресурсов;
вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оце-

нивать риски последствий деятельности; 
координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбини-

рованного 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; 

овладеть  видами  деятельности  по  получению нового  знания,  его  интерпретации,
преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при созда-
нии учебных и социальных проектов; 

формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключе-
выми понятиями и методами;

ставить  и  формулировать  собственные  задачи  в  образовательной  деятельности  и
жизненных ситуациях;

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипо-
тезу её решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать па-
раметры и критерии решения;

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оцени-
вать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт;
осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в про-

фессиональную среду;
переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности;
интегрировать знания из разных предметных областей; 
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выдвигать  новые  идеи,  предлагать  оригинальные  подходы  и  решения,  ставить
проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения.

3) работа с информацией:
владеть навыками получения информации из источников разных типов, самостоя-

тельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации раз-
личных видов и форм представления;

создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и целевой
аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации;

оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие правовым и
морально-этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в реше-
нии 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 безопас-
ности личности.

Коммуникативные универсальные учебные действия

1) общение:
осуществлять коммуникации во всех сферах жизни;
распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных зна-

ков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и уметь смягчать конфликты;
владеть различными способами общения и взаимодействия, аргументированно вести

диалог;
развёрнуто и логично излагать свою точку зрения.
2) совместная деятельность:
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы;
выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и воз-

можностей каждого члена коллектива;
принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать дей-

ствия по её достижению: составлять
план действий, распределять роли с учётом мнений участников, обсуждать результа-

ты 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, прояв-

лять творчество и воображение, быть инициативным.

Регулятивные универсальные учебные действия

1) самоорганизация:
самостоятельно  осуществлять  познавательную  деятельность,  выявлять  проблемы,

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизнен-
ных ситуациях;

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов,
собственных возможностей и предпочтений;
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давать оценку новым ситуациям;
расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений;
делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение;
оценивать приобретённый опыт;
способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях

знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 
2) самоконтроль:
давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать со-

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

и мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать приёмы рефлексии
для оценки ситуации, выбора верного решения;

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению;
принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности.
3) принятия себя и других:
принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;
принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;
признавать своё право и право других на ошибку;
развивать способность понимать мир с позиции другого человека.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В процессе изучения курса информатики базового уровня в 11 классе обучающими-
ся 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 неза-
конное распространение персональных данных;

владение теоретическим аппаратом, позволяющим определять кратчайший путь во
взвешенном графе и количество путей между вершинами ориентированного ациклическо-
го графа;

умение читать и понимать программы, реализующие несложные алгоритмы обра-
ботки числовых и текстовых данных (в том числе массивов и символьных строк) на вы-
бранном  для  изучения  универсальном  языке  программирования  высокого  уровня  (Па-
скаль, Python, Java, C++, C#), анализировать алгоритмы с использованием таблиц трасси-
ровки,  определять  без  использования  компьютера  результаты  выполнения  несложных
программ, включающих циклы, ветвленияи подпрограммы, при заданных исходных дан-
ных, 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 высо-
кого уровня (Паскаль, Python, Java, C++, C#) типовые алгоритмы обработки чисел, число-
вых последовательностей и массивов: представление числа в виде набора простых сомно-
жителей, нахождение максимальной (минимальной) цифры натурального числа, записан-
ного в системе счисления с основанием, не превышающим 10, вычисление обобщённых
характеристик элементов массива или числовой последовательности (суммы, произведе-
ния, среднего арифметического, минимального и максимального элементов, количества
элементов, удовлетворяющих заданному условию), сортировку элементов массива;
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умение использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности, состав-
лять запросы к базам данных (в том числе запросы с вычисляемыми полями), выполнять
сортировку и поиск записей в базе данных, наполнять разработанную базу данных, уме-
ние 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, получен-
ных 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 государ-
ственных услуг, цифровых образовательных сервисов, понимание возможностей и ограни-
чений технологий искусственного интеллекта в различных областях, наличие представле-
ний об использовании информационных технологий в различных профессиональных сфе-
рах.
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 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ИСТОРИЯ» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа по истории дает представление о целях, общей стратегии обучения, вос-

питания и развития обучающихся средствами истории, устанавливает обязательное пред-
метное содержание, предусматривает распределение его по классам и структурирование
его по разделам и темам курса.

Место истории в системе среднего общего образования определяется его познава-
тельным и мировоззренческим значением, воспитательным потенциалом, вкладом в ста-
новление личности человека. История представляет собирательную картину жизни людей
во времени, их социального, созидательного, нравственного опыта. Она служит важным
ресурсом самоидентификации  личности  в  окружающем социуме,  культурной  среде  от
уровня семьи до уровня своей страны и мира в целом. История дает возможность позна-
ния и понимания человека и общества в связи прошлого, настоящего и будущего.

Целью школьного исторического образования  является  формирование  и  развитие
личности  обучающегося,  способного  к  самоидентификации  и  определению  своих
ценностных ориентиров на  основе осмысления и  освоения исторического опыта  своей
страны и человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания
и предметные умения в учебной и социальной практике. Данная цель предполагает фор-
мирование у обучающихся целостной картины российской и мировой истории, понимание
места и роли современной России в мире, важности вклада каждого ее народа, его культу-
ры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по
отношению к прошлому и настоящему Отечества.

При разработке рабочей программы по истории образовательная организация вправе
использовать  материалы  всероссийского  просветительского  проекта  «Без  срока  давно-
сти», направленные на сохранение исторической памяти о трагедии мирного населения в
СССР и военных преступлений нацистов в годы Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг.

Задачами изучения истории являются:
углубление социализации обучающихся, формирование гражданской ответственно-

сти и социальной культуры, соответствующей условиям современного мира;
освоение систематических знаний об истории России и всеобщей истории XX – на-

чала XXI в.;
воспитание  обучающихся  в  духе  патриотизма,  уважения  к  своему  Отечеству  –

многонациональному Российскому государству в соответствии с идеями взаимопонима-
ния,  согласия  и  мира  между  людьми  и  народами,  в  духе  демократических  ценностей
современного общества;

формирование исторического мышления, способности рассматривать события и яв-
ления с точки зрения их исторической обусловленности и взаимосвязи, в развитии, в си-
стеме координат «прошлое – настоящее – будущее»;

работа с комплексами источников исторической и социальной информации, разви-
тие учебно-проектной деятельности;

расширение аксиологических знаний и опыта оценочной деятельности (сопоставле-
ние различных версий и оценок исторических событий и личностей, определение и выра-
жение  собственного  отношения,  обоснование  позиции  при  изучении  дискуссионных
проблем прошлого и современности);

развитие практики применения знаний и умений в социальной среде, общественной
деятельности, межкультурном общении.

Общее число часов, рекомендованных для изучения истории, – 136, в 10–11 классах
по 2 часа в неделю при 34 учебных неделях.
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СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ
11 КЛАСС

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. 1945 ГОД – НАЧАЛО ХХI ВЕКА

Мир во второй половине XX – начале XXI в. Интересы СССР, США, Великобрита-
нии 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. Складыва-

ние биполярного мира. План Маршалла и доктрина Трумэна. Установление просоветских
режимов  в  странах  Восточной  Европы.  Раскол  Германии.  Советско-югославский  кон-
фликт 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 Евро-
пейского  экономического  общества.  Федеративная  республика  Германия.  Западногер-
манское «экономическое чудо». Франция после Второй мировой войны. Консервативная и
трудовая Великобритания. Движение против расовой дискриминации в США. Новые тече-
ния в идеологии. Социальный кризис конца 1960-х гг. и его значение.

США и страны Западной Европы в конце ХХ – начале XXI в. Информационная рево-
люция.  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 до-
говора 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. Возоб-
новление войны в Индокитае. Американское вмешательство во Вьетнаме. Победа комму-
нистов 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 полови-
не 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
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Страны Ближнего и Среднего Востока во второй половине ХХ – начале ХХI в. Араб-
ские страны и возникновение государства Израиль. Антиимпериалистическое движение и
Суэцкий конфликт. Арабо-израильские войны и мирное урегулирование на Ближнем Вос-
токе. Модернизация в Турции. Исламская революция в Иране. Создание исламских режи-
мов. Кризисы в персидском заливе. Причины и последствия арабо-израильских войн, ре-
волюции в Иране.

Страны Тропической и Южной Африки. Освобождение от колониальной зависимо-
сти. Страны Африки южнее Сахары. Попытки демократизации и установление диктатур.
Ликвидация системы апартеида. Страны социалистической ориентации. Конфликт в Аф-
риканском Роге. Этнические конфликты. Пути развития стран Африки после освобожде-
ния от колониальной зависимости во второй половине ХХ века, их причины.

Страны Латинской Америки во второй половине ХХ – начале ХХI в. Страны Ла-
тинской Америки в середине ХХ века. Аграрные реформы и импортозамещающая инду-
стриализация. Революция на Кубе. Переход Кубы к социалистическому развитию. Эрне-
сто Че Гевара. Революции и гражданские войны в Центральной Америке. Реформы в стра-
нах Латинской 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 револю-
ционных 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 от-
ношения в 1950-е годы. «Новые рубежи» Дж. Кеннеди и Берлинский кризис. Карибский
кризис. Договор о запрещении ядерных испытаний. Советско-китайский конфликт. Усиле-
ние нестабильности в мире и Договор о нераспространении ядерного оружия. Договоры
ОСВ-1 и ПРО. Хельсинский акт. Договоры ОСВ-2 и ракетный кризис. События в Афгани-
стане 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 НА-
ТО.  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.: литера-
тура, театральное искусство, музыка, архитектура, изобразительное искусство. Олимпий-
ское 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 демо-

графические проблемы. Социальная адаптация фронтовиков. Репатриация. Борьба с бес-
призорностью и преступностью. Восстановление и развитие экономики и социальной сфе-
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ры. 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 тенден-
ции 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 стра-
ны 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 раз-
облачению культа личности Сталина. Реабилитация жертв политических репрессий. Реор-
ганизация  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  гра-
жданский секторы экономики. Развитие сельского хозяйства и попытки решения продо-
вольственной проблемы. Социальное развитие.

Развитие науки и техники в 1953–1964 гг. Научно-техническая революция в СССР.
Развитие компьютерной техники. Организация науки. Фундаментальная наука и произ-
водство. Развитие гуманитарных наук. Открытие новых месторождений. Освоение Аркти-
ки 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. Раз-
витие образования. Власть и церковь. Зарождение новых форм общественной жизни. Раз-
витие советского спорта.

Перемены в повседневной жизни в 1953–1964 гг. Революция благосостояния. Демо-
графия. Изменение условий и оплаты труда. Перемены в пенсионной системе. Обществен-
ные фонды потребления. Решение жилищной проблемы. Жизнь на селе. Популярные фор-
мы досуга. Изменение структуры питания.  Товары первой необходимости. Книги, журна-
лы, газеты. Туризм. Изменение общественных настроений и ожиданий.

Новый курс советской внешней политики: от конфронтации к диалогу. СССР и стра-
ны Запада. Гонка вооружений. СССР и мировая социалистическая система. Распад коло-
ниальной системы. СССР и страны третьего мира

СССР в 1964–1985 гг. Политическое развитие СССР в 1964–1985 гг. Итоги и значе-
ние «великого десятилетия» Н.С. Хрущева. Политический курс Л.И. Брежнева. Конститу-
ция СССР 1977 г.

Особенности социально-экономического развития СССР в 1964–1985 гг. Новые ори-
ентиры аграрной политики: реформа 1965 г. и ее результаты. Косыгинская реформа про-
мышленности. 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 со-
циализма». Диссиденты и неформалы. Литература и искусство: поиски новых путей. До-
стижения советского спорта.
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Повседневная жизнь советского общества в 1964–1985 гг. Общественные настрое-
ния.

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 (СБ-
СЕ). 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. Ан-
дропов 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-экономи-
ческого развития. Второй этап экономических реформ. Экономический кризис и оконча-
тельное разрушение советской модели экономики. Разработка программ перехода к ры-
ночной экономике.

Перемены в духовной сфере в годы перестройки. Гласность и плюрализм. Литерату-
ра. Кино и театр. Реабилитация жертв политических репрессий. Новый этап в государ-
ственно-конфессиональных отношениях. Результаты политики гласности.

Реформа политической системы СССР и ее итоги. Начало изменения советской по-
литической системы. Конституционная реформа 1988–1991 гг. I Съезд народных депута-
тов СССР и его значение. Становление многопартийности. Кризис в КПСС и создание
Коммунистической партии РСФСР.

Новое политическое мышление и перемены во внешней политике. СССР и Запад.
Начало разоружения. Разблокирование региональных конфликтов. Распад социалистиче-
ской  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 межнациональ-
ных отношений. Нарастание националистических и сепаратистских настроений, обостре-
ние межнациональных конфликтов. Противостояние между союзным центром и партий-
ным руководством республик. Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Раз-
работка 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 эко-
номике России в 1992–1998 гг. Корректировка курса реформ. «Олигархический капита-
лизм» и финансовые кризисы. Дефолт 1998 года и его последствия. Россия после дефолта.
Результаты экономических реформ 1990-х гг. Политическое развитие Российской Федера-
ции. Разработка новой Конституции России. Нарастание политико-конституционного кри-
зиса 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.  Ре-
зультаты 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.
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Повседневная жизнь. Изменения в структуре российского общества и условиях жиз-
ни 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  Ла-
тинской 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 кон-
фликт в Закавказье. Новый этап политической реформы. Выборы в Государственную Ду-
му 2011 г.

Социально-экономическое развитие России в  начале ХХI в.  Приоритетные нацио-
нальные проекты. Экономическое развитие в 2000–2007 гг. Россия в системе мировой ры-
ночной экономики. Мировой экономический кризис 2008 г. Социальная политика. Изме-
нения в структуре, занятости и численности населения.

Культура, наука, спорт и общественная жизнь в 1990-х – начале 2020-х гг. Послед-
ствия 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.

Внешняя политика в начале ХХI в. Россия в современном мире. Становление нового
внешнеполитического курса России в 2000–2007 гг. Рост международного авторитета Рос-
сии и возобновление конфронтации со странами Запада в 2008–2020 гг.

Россия в 2012 – начале 2020-х гг. Укрепление обороноспособности страны. Соци-
ально-экономическое развитие. Выборы в Государственную Думу 2016 г. Выборы Прези-
дента 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 нача-
ле XXI в. Давление на Россию со стороны США. Противодействие стратегии Запада в от-
ношении России. Фальсификация истории. Возрождение нацизма. Украинский неонацизм.
Переворот 2014 г. на Украине. Возвращение Крыма. Судьба Донбасса. Минские соглаше-
ния. 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».
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ИСТОРИИ НА
УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

1) гражданского воспитания:
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осмысление сложившихся в российской истории традиций гражданского служения
Отечеству;

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответствен-
ного члена российского общества;

осознание  исторического  значения  конституционного  развития  России,  своих
конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка;

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демо-
кратических ценностей;

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дис-
криминации  по  социальным,  религиозным,  расовым,  национальным признакам;  готов-
ность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в
самоуправлении в образовательной организации;

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функци-
ями 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, искус-
стве, 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 оце-
нивать ситуации нравственного выбора и принимать осознанные решения, ориентируясь
на морально-нравственные ценности и нормы современного российского общества; пони-
мание 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 со-
ответствии с традициями народов России;
4) эстетического воспитания:

представление об исторически сложившемся культурном многообразии своей стра-
ны 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 отно-
шение 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 че-
ловека;

представление о разнообразии существовавших в прошлом и современных профес-
сий; формирование интереса к различным сферам профессиональной деятельности; готов-
ность  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, пони-
мание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социаль-
ной среды, осознание глобального характера экологических проблем;

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей природной и социаль-
ной среде;
8) ценности научного познания:

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню разви-
тия  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 соци-
альном 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 деятельно-
сти в сфере истории;
9) эмоциональный интеллект:

развитие самосознания (включая способность осознавать на примерах исторических
ситуаций роль эмоций в отношениях между людьми, понимать свое эмоциональное состо-
яние, соотнося его с эмоциями людей в известных исторических ситуациях); саморегули-
рования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за свое поведе-
ние,  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 возмож-
ностей; эмпатии (способность понимать другого человека, оказавшегося в определенных
обстоятельствах); социальных навыков (способность выстраивать конструктивные отно-
шения 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 обучающе-
гося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуника-
тивные  универсальные  учебные  действия,  регулятивные  универсальные  учебные  дей-
ствия, совместная деятельность.

Познавательные универсальные учебные действия
Базовые логические действия:

формулировать проблему, вопрос, требующий решения;
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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 под-

бор 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 до-
стоверности и значении информации источника (по предложенным или самостоятельно
сформулированным критериям);

рассматривать  комплексы источников,  выявляя  совпадения  и  различия  их  свиде-
тельств;

использовать средства современных информационных и коммуникационных техно-
логий с соблюдением правовых и этических норм, требований информационной безопас-
ности;

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 меж-

культурного, в образовательной организации и социальном окружении;
аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации.
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Регулятивные универсальные учебные действия:
владеть приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы: выяв-

лять проблему, задачи, требующие решения; составлять план действий, определять способ
решения, последовательно реализовывать намеченный план действий и другие;

владеть приемами самоконтроля: осуществлять самоконтроль, рефлексию и самоо-
ценку полученных результатов; вносить коррективы в свою работу с учетом установлен-
ных ошибок, возникших трудностей;

принятие себя и других: осознавать свои достижения и слабые стороны в учении, об-
щении, сотрудничестве со сверстниками и людьми старшего поколения; принимать моти-
вы 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 лю-

дей как эффективного средства достижения поставленных целей;
планировать и осуществлять совместную работу, коллективные учебные проекты по

истории, в том числе на региональном материале;
определять свое участие в общей работе и координировать свои действия с другими

членами команды;
проявлять творчество и инициативу в индивидуальной и командной работе;
оценивать полученные результаты и свой вклад в общую работу.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Предметные результаты освоения программы по истории на уровне среднего общего
образования должны обеспечивать:

1) понимание значимости России в мировых политических и социально-экономиче-
ских процессах ХХ – начала XXI в., знание достижений страны и ее народа; умение харак-
теризовать  историческое  значение  Российской  революции,  Гражданской  войны,  новой
экономической политики, индустриализации и коллективизации в Союзе Советских Соци-
алистических Республик, решающую роль СССР в победе над нацизмом, значение совет-
ских 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 собы-
тий 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, поли-
тическое и культурное развитие России в ХХ – начале XXI в.;

3) умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме исто-
рических событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и всемир-
ной 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;
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4) умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процес-
сов; систематизировать историческую информацию в соответствии с заданными критери-
ями; сравнивать изученные исторические события, явления, процессы;

5) умение  устанавливать  причинно-следственные,  пространственные,  временны́е
связи исторических событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; соотносить
события истории родного края и истории России в ХХ – начале XXI в.; определять совре-
менников исторических событий истории России и человечества в целом в ХХ – начале
XXI в.;

6) умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентич-
ные исторические источники разных типов (письменные,  вещественные,  аудиовизуаль-
ные) по истории России и зарубежных стран ХХ – начала XXI в., оценивать их полноту и
достоверность, соотносить с историческим периодом; выявлять общее и различия; привле-
кать контекстную информацию при работе с историческими источниками;

7) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности по-
иск 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 информа-
ции, в том числе исторические карты/схемы, по истории России и зарубежных стран ХХ –
начала XXI в.; сопоставлять информацию, представленную в различных источниках; фор-
мализовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; приоб-
ретение опыта осуществления проектной деятельности в форме разработки и представле-
ния 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 исто-
рии;

11) знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в ХХ –
начале XXI в.; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших до-
стижений культуры, ценностных ориентиров.

Условием  достижения  каждого  из  предметных  результатов  изучения  истории  на
уровне среднего общего образования является  усвоение обучающимися знаний и фор-
мирование умений, которые составляют структуру предметного результата.

Формирование умений, составляющих структуру предметных результатов, происхо-
дит на учебном материале, изучаемом в 10–11 классах с учетом того,  что достижение
предметных результатов предполагает не только обращение к истории России и всемир-
ной истории ХХ – начала XXI в., но и к важнейшим событиям, явлениям, процессам исто-
рии нашей страны с древнейших времен до начала XX в. При планировании уроков исто-
рии следует предусмотреть повторение изученных ранее исторических событий, явлений,
процессов, деятельности исторических личностей России, связанных с актуальным исто-
рическим материалом урока.

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные результаты:
Понимание значимости  России в  мировых политических и  социально-экономиче-

ских процессах в период с 1945 г. по начало ХХI в., знание достижений страны и ее наро-
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да;  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, специаль-
ной военной операции на Украине и других важнейших событий; особенности развития
культуры народов СССР (России).

Достижение указанного предметного результата непосредственно связано с усвоени-
ем 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 историче-
скую правду. Данный результат достижим при комплексном использовании методов обу-
чения и воспитания.

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:
называть наиболее значимые события истории России (1945 г. – начало ХХI в.), объ-

яснять их особую значимость для истории нашей страны;
определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку наиболее значи-

тельных событий, явлений, процессов истории России (1945 г. – начало ХХI в.), их значе-
ние 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 исполь-
зовании методов обучения и воспитания, так как, кроме знаний об исторической лично-
сти, 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 исто-
рии нашей станы и человечества в целом;

характеризовать значение и последствия событий, в которых участвовали выдающи-
еся 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 истори-
ческих 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 источ-
ники разных типов.

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:
объяснять смысл изученных (изучаемых) исторических понятий и терминов из исто-

рии России и всеобщей истории (1945 г. – начало ХХI в.), привлекая учебные тексты и

108



(или) дополнительные источники информации; корректно использовать исторические по-
нятия и термины в устной речи, при подготовке конспекта, реферата;

по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ (описа-
ние) о ключевых событиях родного края, истории России и всеобщей истории (1945 г. –
начало ХХI в.) с использованием контекстной информации, представленной в историче-
ских 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 дру-
гих странах, анализируя изменения, происшедшие в течение рассматриваемого периода;

представлять  описание  памятников  материальной  и  художественной  культуры
рассматриваемого периода, их назначение, характеризовать обстоятельства их создания,
называть авторов памятников культуры, определять жанр, стиль, особенности техниче-
ских 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 зарубеж-
ных стран (1945 г. – начало ХХI в.);

понимать необходимость фактической аргументации для обоснования своей пози-
ции; самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы для подтвержде-
ния/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 соот-
ветствии 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 исто-

рии 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 определяе-
мому 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 (коррект-
ности) сравнения событий, явлений, процессов, взглядов исторических деятелей истории
России и зарубежных стран;

сравнивать исторические события,  явления,  процессы,  взгляды исторических дея-
телей России и зарубежных стран по самостоятельно определенным критериям; на основе
сравнения самостоятельно делать выводы;

на основе изучения исторического материала устанавливать исторические аналогии.
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Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́е связи
исторических событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; соотносить собы-
тия истории родного края и истории России в период с 1945 г. по начало ХХI в.; опреде-
лять 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, ука-
зывать итоги, значение исторических событий, явлений, процессов;

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́е связи между
историческими событиями, явлениями, процессами на основе анализа исторической ситу-
ации/информации из истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.);

делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствиях исто-
рических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран (1945 г. – на-
чало ХХI в.);

излагать исторический материал на основе понимания причинно-следственных, про-
странственно-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 Рос-
сии 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 раз-
личия; 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 всеоб-

щей 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 источни-
ка с историческим контекстом;

определять на основе информации, представленной в письменном историческом ис-
точнике, 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 зарубеж-
ных стран (1945 г. – начало ХХI в.) с точки зрения его темы, цели, позиции автора доку-
мента 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 историче-
ских источников по истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.), делать
выводы;

использовать исторические письменные источники при аргументации дискуссион-
ных точек зрения;

проводить атрибуцию вещественного исторического источника (определять утили-
тарное назначение изучаемого предмета, материальную основу и технику создания, раз-
мер, надписи и другие; соотносить вещественный исторический источник с периодом, к
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которому он относится, и другие); используя контекстную информацию, описывать веще-
ственный исторический источник;

проводить атрибуцию визуальных и аудиовизуальных исторических источников по
истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.) (определять авторство, вре-
мя 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 историче-

ской информации;
самостоятельно осуществлять поиск достоверных исторических источников, необхо-

димых для изучения событий (явлений, процессов) истории России и зарубежных стран
(1945 г. – начало ХХI в.);

на основе знаний по истории самостоятельно подбирать достоверные визуальные ис-
точники исторической информации,  иллюстрирующие сущностные признаки историче-
ских 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 ис-
точниках; формализовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков, диа-
грамм; приобретение опыта осуществления проектной деятельности в форме разработки и
представления учебных проектов по новейшей истории, в том числе на региональном ма-
териале (с использованием ресурсов библиотек, музеев и других).

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:
определять на основе информации, представленной в текстовом источнике истори-

ческой 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 информа-
ции 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, террито-
рии расселения народов, государства, места расположения памятников культуры и дру-
гие), изучаемые события, явления, процессы истории России и зарубежных стран (1945 г.
– начало ХХI в.);

привлекать контекстную информацию при работе с исторической картой и рассказы-
вать об исторических событиях, используя историческую карту;

сопоставлять, анализировать информацию, представленную на двух или более исто-
рических картах/схемах по истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.);
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оформлять результаты анализа исторической карты/схемы в виде таблицы, схемы; делать
выводы;

на основании информации, представленной на карте (схеме) по истории России и за-
рубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.), проводить сравнение исторических объектов
(размеры территорий стран, расстояния и другое), социально-экономических и геополити-
ческих условий существования государств, народов, делать выводы;

сопоставлять информацию, представленную на исторической карте (схеме) по исто-
рии России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.), с информацией аутентичных ис-
торических 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 источ-
ников, делать выводы;

представлять историческую информацию в виде таблиц, графиков, схем, диаграмм;
использовать умения, приобретенные в процессе изучения истории, для участия в

подготовке учебных проектов по истории России (1945 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 обучающи-
мися особенностей развития нашей страны как многонационального государства, важно-
сти 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 культу-
рой, 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, особенно-
стей 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 уст-
ные монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимо-
сти от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского
языка и речевого этикета.

Умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа при
защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории.

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:
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понимать значение подвига советского народа в годы Великой Отечественной вой-
ны, значение достижений народов нашей страны в других важнейших событиях, процес-
сах 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 на-
шей 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 аргу-
менты в защиту исторической правды;

активно участвовать в дискуссиях, не допуская умаления подвига народа при защите
Отечества.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа по обществознанию на уровне среднего общего образования разработана
на  основе  требований  к  результатам  освоения  основной  образовательной  программы,
представленных  в  ФГОС  СОО,  в  соответствии  с  Концепцией  преподавания  учебного
предмета «Обществознание», а также с учётом федеральной рабочей программы воспита-
ния. 

Обществознание выполняет ведущую роль в реализации функции интеграции мо-
лодёжи в современное общество, направляет и обеспечивает условия формирования рос-
сийской гражданской идентичности, освоения традиционных ценностей многонациональ-
ного российского народа, социализации обучающихся, их готовности к саморазвитию и
непрерывному образованию, труду и творческому самовыражению, правомерному пове-
дению и взаимодействию с другими людьми в процессе решения задач личной и социаль-
ной значимости.

Содержание учебного предмета  ориентируется  на  систему теоретических знаний,
традиционные  ценности  российского  общества,  представленные  на  базовом  уровне,  и
обеспечивает преемственность по отношению к обществоведческому курсу уровня основ-
ного общего образования путём углублённого изучения ряда социальных процессов и яв-
лений.  Наряду  с  этим  вводится  ряд  новых,  более  сложных  компонентов  содержания,
включающих знания, социальные навыки, нормы и принципы поведения людей в обще-
стве, правовые нормы, регулирующие отношения людей во всех областях жизни.

Сохранение интегративного характера предмета на углублённом уровне предполага-
ет включение в его содержание тех компонентов, которые создают целостное и достаточ-
но полное представление обо всех основных сторонах развития общества, о деятельности
человека как субъекта общественных отношений, а также о способах их регулирования.
Каждый из содержательных компонентов, которые представлены и на базовом уровне,
раскрывается в углублённом курсе в более широком многообразии связей и отношений.
Кроме того, содержание предмета дополнено рядом вопросов, связанных с логикой и ме-
тодологией познания социума различными социальными науками. Усилено внимание к
характеристике основных социальных институтов. В основу отбора и построения учебно-
го  содержания  положен  принцип  многодисциплинарности  обществоведческого  знания.
Разделы курса отражают основы различных социальных наук.

Углубление теоретических представлений сопровождается созданием условий для
развития способности самостоятельного получения знаний на основе освоения различных
видов (способов)  познания,  их  применения  при  работе  как  с  адаптированными,  так  и
неадаптированными  источниками  информации  в  условиях  возрастания  роли  массовых
коммуникаций.

Содержание  учебного  предмета  ориентировано  на  познавательную  деятельность,
опирающуюся как на традиционные формы коммуникации, так и на цифровую среду, ин-
терактивные образовательные технологии, визуализированные данные, схемы, моделиро-
вание жизненных ситуаций.

Изучение обществознания на углублённом уровне предполагает получение обучаю-
щимися широкого (развёрнутого)  опыта учебноисследовательской деятельности,  харак-
терной для высшего образования.

С учётом особенностей социального взросления обучающихся, их личного социаль-
ного опыта и осваиваемых ими социальных практик, изменения их интересов и социаль-
ных запросов содержание учебного предмета на углублённом уровне обеспечивает обуча-
ющимся активность, позволяющую участвовать в общественно значимых, в том числе во-
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лонтёрских, проектах, расширяющих возможности профессионального выбора и поступ-
ления в образовательные организации, реализующие программы высшего образования.

Целями изучения учебного предмета «Обществознание» углублённого уровня яв-
ляются:

воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, патрио-
тизма, правовой культуры и правосознания, уважения к социальным нормам и моральным
ценностям, приверженности правовым принципам, закреплённым в Конституции Россий-
ской Федерации и законодательстве Российской Федерации;

развитие духовнонравственных позиций и приоритетов личности в период ранней
юности, правового сознания, политической культуры, экономического образа мышления,
функциональной грамотности, способности к предстоящему самоопределению в различ-
ных областях жизни: семейной, трудовой, профессиональной;

освоение системы знаний, опирающейся на системное изучение основ базовых для
предмета социальных наук, изучающих особенности и противоречия современного обще-
ства, его социокультурное многообразие, единство социальных сфер и институтов, чело-
века как субъекта социальных отношений, многообразие видов деятельности людей и ре-
гулирование общественных отношений;

развитие  комплекса  умений,  направленных  на  синтезирование  информации  из
разных источников (в том числе неадаптированных, цифровых и традиционных) для ре-
шения образовательных задач и взаимодействия с социальной средой, выполнения типич-
ных социальных ролей, выбора стратегий поведения в конкретных ситуациях осуществле-
ния коммуникации,  достижения личных финансовых целей,  взаимодействия с государ-
ственными органами, финансовыми организациями;

овладение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых дей-
ствий и мыслительных процессов, их результатов, границ своего знания и незнания, но-
вых познавательных задач и средств их достижения с опорой на инструменты (способы)
социального познания, ценностные ориентиры, элементы научной методологии;

обогащение опыта применения полученных знаний и умений в различных областях
общественной жизни и в сферах межличностных отношений, создание условий для освое-
ния способов успешного взаимодействия с политическими, правовыми, финансово-эконо-
мическими и другими социальными институтами и решения значимых для личности за-
дач, реализации личностного потенциала;

расширение палитры способов познавательной, коммуникативной, практической де-
ятельности, необходимых для участия в жизни общества, профессионального выбора, по-
ступления в образовательные организации, реализующие программы высшего образова-
ния, в том числе по направлениям социальногуманитарной подготовки.

 На изучение обществознания на углубленном уровне отводится 272 часа: в 10 классе
– 136 часов (4 часа в неделю), в 11 классе – 136 часов (4 часа в неделю).

  
СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ

11 КЛАСС

Введение в социологию
Социология в системе социально-гуманитарного знания, её структура и функции.

Этапы и основные направления развития социологии. Структурный и функциональный
анализ общества в социологии.

Социальное взаимодействие и общественные отношения. Социальные субъекты и
их многообразие. Социальные общности и группы. Виды социальных групп.
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Этнические общности. Этнокультурные ценности и традиции. Нация как этническая
и гражданская общность. Этнические отношения. Этническое многообразие современного
мира.  Миграционные процессы в современном мире.  Конституционные основы нацио-
нальной политики в Российской Федерации.

Молодёжь как социальная группа, её социальные и социально-психологические ха-
рактеристики. Особенности молодёжной субкультуры. Проблемы молодёжи в современ-
ной России. Государственная молодёжная политика Российской Федерации.

Институты социальной стратификации. Социальная структура и стратификация. Со-
циальное неравенство. Критерии социальной стратификации. Стратификация в информа-
ционном обществе.

Институт семьи. Типы семей. Семья в современном обществе. Традиционные семей-
ные ценности. Изменение социальных ролей в современной семье. Демографическая и се-
мейная политика в Российской Федерации.

Образование как социальный институт. Функции образования. Общее и профессио-
нальное образование. Социальная и личностная значимость образования. Роль и значение
непрерывного образования в информационном обществе. Система образования в Россий-
ской Федерации. Тенденции развития образования в Российской Федерации.

Религия  как  социальный  институт.  Роль  религии  в  жизни  общества  и  человека.
Мировые и национальные религии. Религиозные объединения и организации в Россий-
ской Федерации. Принцип свободы совести и его конституционные основы в Российской
Федерации.

Социализация личности, её этапы. Социальное поведение. Социальный статус и со-
циальная роль. Социальные роли в юношеском возрасте.

Статусно-ролевые отношения как основа социальных институтов. Возможности по-
вышения социального статуса в современном обществе. Социальная мобильность, её фор-
мы и каналы. Социальные интересы. Социальные, этно-социальные (межнациональные)
конфликты. Причины социальных конфликтов. Способы их разрешения.

Социальный контроль. Социальные ценности и нормы. Отклоняющееся поведение,
его формы и проявления. Конформизм и девиантное поведение: последствия для обще-
ства.

Особенности профессиональной деятельности социолога. Социологическое образо-
вание.

Введение в политологию
Политология в системе общественных наук, её структура, функции и методы.
Политика как общественное явление. Политические отношения, их виды. Политиче-

ский конфликт, пути его урегулирования. Политика и мораль. Роль личности в политике.
Власть в обществе и политическая власть. Структура, ресурсы и функции политиче-

ской власти. Легитимность власти. Институционализация политической власти. Полити-
ческие институты современного общества.

Политическая система общества, её структура и функции. Факторы формирования
политической  системы.  Политические  ценности.  Политические  нормы.  Политическая
коммуникация. Политическая система современного российского общества.

Место государства в политической системе общества. Понятие формы государства.
Формы  правления.  Государственнотерриториальное  устройство.  Политический  режим.
Типы политических режимов. Демократия, её основные ценности и признаки. Проблемы
современной демократии.

Институты государственной власти. Институт главы государства.
Институт законодательной власти. Делегирование властных полномочий. Парламен-

таризм. Развитие традиций парламентской демократии в России. Местное самоуправление
в Российской Федерации.

Институт исполнительной власти.
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Институты судопроизводства и охраны правопорядка. 
Институт государственного управления. Основные функциии направления политики

государства. Понятие бюрократии. Особенности государственной службы.
Институты представительства социальных интересов. Гражданское общество. Взаи-

модействие институтов гражданского общества и публичной власти.
Выборы в демократическом обществе. Институт всеобщего избирательного права.

Избирательный процесс  и  избирательные системы.  Избирательная  система  Российской
Федерации. Избирательная кампания. Абсентеизм, его причины и опасность.

Институт политических партий и общественных организаций. Виды, цели и функ-
ции политических партий. Партийные системы. Становление многопартийности в Россий-
ской Федерации. Общественно-политические движения в политической системе демокра-
тического общества. Группы интересов. Группы давления (лоббирование).

Политическая элита. Типология элит, особенности их формирования в современной
России. Понятие политического лидерства. Типология лидерства. Имидж политического
лидера.

Понятие, структура, функции и типы политической культуры. Политические идео-
логии. Истоки и опасность политического экстремизма в современном обществе.

Политическая  социализация  и  политическое  поведение  личности.  Политическая
психология и политическое сознание. Типы политического поведения, политический вы-
бор. Политическое участие.

Политический процесс и его основные характеристики. Виды политических процес-
сов. Особенности политического процесса в современной России. Место и роль средств
массовой информации в политическом процессе. Интернет в политической коммуника-
ции.

Современный этап политического развития России. Особенности профессиональной
деятельности политолога.

Политологическое образование.
Введение в правоведение
Юридическая наука. Этапы и основные направления развития юридической науки.
Право как социальный институт. Понятие, признаки и функции права. Роль права в

жизни общества. Естественное и позитивное право. Право и мораль. Понятие, структура и
виды правовых норм. Источники права: нормативный правовой акт, нормативный дого-
вор, правовой обычай, судебный прецедент. Связь права и государства. Правовое государ-
ство и гражданское общество. Основные принципы организации и деятельности механиз-
ма современного государства. 

Правотворчество и законотворчество. Законодательный процесс.
Система права. Отрасли права. Частное и публичное, материальное и процессуаль-

ное, национальное и международное право.
Правосознание, правовая культура, правовое воспитание. 
Понятие и признаки правоотношений. Субъекты правоотношений, их виды. Право-

способность и дееспособность. Реализация и применение права, правоприменительные ак-
ты. Толкование права.

Правомерное поведение и правонарушение. Виды правонарушений, состав правона-
рушения. Законность и правопорядок, их гарантии. Понятие и виды юридической ответ-
ственности.

Конституционное право России, его источники. Конституция Российской Федера-
ции. Основы конституционного строя Российской Федерации.

Права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации. Гражданство как
политикоправовой  институт.  Гражданство  Российской  Федерации:  понятие,  принципы,
основания приобретения. Гарантии и защита прав человека. Права ребёнка. Уполномочен-
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ный по правам человека в Российской Федерации. Уполномоченный по правам ребёнка
при Президенте Российской Федерации.

Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. Воинская обя-
занность и альтернативная гражданская служба.

Россия  –  федеративное  государство.  Конституционноправовой  статус  субъектов
Российской Федерации.

Конституционно-правовой статус федеральных органов власти в Российской Феде-
рации. Разграничение предметов ведения и полномочий между органами публичной вла-
сти в Российской Федерации. Президент Российской Федерации: порядок избрания, пол-
номочия и функции.

Федеральное собрание – парламент Российской Федерации, порядок формирования
и функции. Правительство Российской Федерации и федеральные органы исполнительной
власти: структура, полномочия и функции. Судебная система Российской Федерации, её
структура, конституционные принципы правосудия. Конституционное судопроизводство.
Правоохранительные органы Российской Федерации. Конституционные основы деятель-
ности правоохранительных органов Российской Федерации.

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации: система, поря-
док формирования и функции. Конституционно-правовые основы местного самоуправле-
ния в России.

Гражданское право. Источники гражданского права. Гражданскоправовые отноше-
ния:  понятие и виды. Субъекты гражданского права.  Физические и юридические лица.
Правоспособность и дееспособность. Дееспособность несовершеннолетних. Правомочия
собственника,  формы  собственности.  Обязательственное  право.  Сделки.  Гражданско-
правовой договор. Порядок заключения договора: оферта и акцепт. Наследование как со-
циально-правовой институт. Основания наследования (завещание, наследственный дого-
вор, наследование по закону). Права на результаты интеллектуальной деятельности. Защи-
та гражданских прав. Защита прав потребителей. Гражданскоправовая ответственность.

Семейное право. Источники семейного права. Семья и брак как социально-правовые
институты. Правовое регулирование отношений супругов. Условия заключения брака. По-
рядок заключения брака. Прекращение брака. Брачный договор. Права и обязанности чле-
нов семьи (супругов, родителей и детей). Институт материнства, отцовства и детства. От-
ветственность  родителей  за  воспитание  детей.  Усыновление.  Опека  и  попечительство.
Приёмная семья.

Трудовое право. Источники трудового права. Участники трудовых правоотношений:
работник и работодатель. Социальное партнёрство в сфере труда. Порядок приёма на ра-
боту. Трудовой договор. Заключение и прекращение трудового договора. Виды рабочего
времени.  Время  отдыха.  Заработная  плата.  Трудовой распорядок  и  дисциплина  труда.
Дисциплинарная  ответственность.  Охрана  труда.  Виды трудовых  споров.  Особенности
правового регулирования труда несовершеннолетних в Российской Федерации.

Образовательное право в российской правовой системе. Образовательные правоот-
ношения. Права и обязанности участников образовательного процесса. Общие требования
к организации приёма на обучение по образовательным программам среднего профессио-
нального и высшего образования.

Административное право, его источники. Субъекты административного права. Госу-
дарственная служба и государственный служащий. Противодействие коррупции в системе
государственной службы. Административное правонарушение и административная ответ-
ственность,  виды наказаний в  административном праве.  Административная ответствен-
ность несовершеннолетних. Управление использованием и охраной природных ресурсов.
Экологическое законодательство. Экологические правонарушения. Способы защиты эко-
логических прав.
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Финансовое право. Правовое регулирование банковской деятельности. Права и обя-
занности потребителей финансовых услуг. 

Налоговое право. Источники налогового права. Субъекты налоговых правоотноше-
ний. Права и обязанности налогоплательщика. Налоговые правонарушения. Ответствен-
ность за уклонение от уплаты налогов.

Уголовное право, его принципы. Понятие преступления, состав преступления. Виды
преступлений. Уголовная ответственность, виды наказаний в уголовном праве. Уголовная
ответственность за коррупционные преступления. Необходимая оборона и крайняя необ-
ходимость. Уголовная ответственность несовершеннолетних.

Гражданское  процессуальное  право.  Принципы  гражданского  судопроизводства.
Участники гражданского процесса. Стадии гражданского процесса.

Арбитражный процесс. Административный процесс. 
Уголовное процессуальное право. Принципы уголовного судопроизводства. Субъек-

ты уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. Меры процессуального принужде-
ния. Суд присяжных заседателей.

Международное право, его основные принципы и источники. Субъекты междуна-
родного права. Международная защита прав человека. Источники и принципы междуна-
родного гуманитарного права.

Юридическое образование. Профессиональная деятельность юриста. Основные ви-
ды юридических профессий.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ОБЩЕСТВО-
ЗНАНИЮ НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные результаты программы по обществознанию на уровне среднего обще-
го  образования  отражают  готовность  и  способность  обучающихся  руководствоваться
сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, пози-
тивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского
общества,  расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации
основных направлений воспитательной деятельности.

В результате изучения обществознания на уровне среднего общего образования у
обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:

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

ного члена российского общества;
осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопо-

рядка;
принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и де-

мократических ценностей, уважение ценностей иных культур, конфессий;
готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дис-

криминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам;
готовность  вести  совместную  деятельность  в  интересах  гражданского  общества,

участвовать в самоуправлении в школе и детскоюношеских организациях;
умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функци-

ями и назначением;
готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности;
2) патриотического воспитания:
сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Ро-
дину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России;
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ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному
наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, искус-
стве, спорте, технологиях, труде;

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

3) духовно-нравственного воспитания:
осознание духовных ценностей российского народа;
сформированность нравственного сознания, этического поведения;
способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь

на морально-нравственные нормы и ценности;
осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 
ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанно-

го 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 свое-

го и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства;
убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мирового ис-

кусства, этнических культурных традиций и народного творчества;
стремление проявлять качества творческой личности;
5) физического воспитания:
сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отноше-

ния к своему здоровью, потребность в физическом совершенствовании;
активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому

и психическому здоровью;
6) трудового воспитания:
готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие;
готовность к активной социально направленной деятельности, способность иниции-

ровать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность;
интерес  к  различным сферам профессиональной деятельности,  умение совершать

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 
мотивация к эффективному труду и постоянному профессиональному росту, к учёту

общественных потребностей при предстоящем выборе сферы деятельности;
готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей

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

мических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального
характера экологических проблем;

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания це-
лей устойчивого развития человечества, активное неприятие действий, приносящих вред
окружающей среде; 

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринима-
емых действий, предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности;
8) ценности научного познания:
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню разви-

тия науки, включая социальные науки, и общественной практики, основанного на диалоге
культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире;
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совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия
между людьми и познания мира; 

языковое и речевое развитие человека, включая понимание языка социально-эконо-
мической 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 програм-
мы среднего общего образования у обучающихся совершенствуется эмоциональный ин-
теллект, предполагающий сформированность:

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние,
видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе
в межличностном взаимодействии и при принятии решений;

саморегулирования,  включающего  самоконтроль,  умение  принимать  ответствен-
ность за  своё  поведение,  способность  адаптироваться  к  эмоциональным изменениям и
проявлять гибкость, быть открытым новому;

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оп-
тимизм, 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 сопережи-
ванию;

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими
людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Познавательные универсальные учебные действия

Базовые логические действия:
самостоятельно формулировать и актуализировать социальную проблему, рассмат-

ривать её разносторонне;
устанавливать существенные признаки или основания для сравнения, классифика-

ции и обобщения социальных объектов, явлений и процессов, определять критерии типо-
логизации;

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения, вы-
являть связь мотивов, интересов и целей деятельности;

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых социальных явлениях
и процессах, прогнозировать возможные пути разрешения противоречий;

разрабатывать  план решения проблемы с учётом анализа  имеющихся ресурсов и
возможных рисков;

вносить коррективы в деятельность, отбирать способы деятельности, отвечающие её
целям, оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски последствий деятель-
ности;

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбини-
рованного взаимодействия;

развивать креативное мышление при решении учебнопознавательных,  жизненных
проблем, при выполнении социальных проектов.

Базовые исследовательские действия:
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развивать навыки учебноисследовательской и проектной деятельности, навыки раз-
решения проблем; проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску мето-
дов решения практических задач, применению различных методов познания, включая спе-
цифические методы социального познания; 

осуществлять деятельность по получению нового знания, его интерпретации, преоб-
разованию и применению в  различных учебных ситуациях,  в  том числе при создании
учебных и социальных проектов;

формировать научный тип мышления, применять научную терминологию, ключе-
вые понятия и методы;

ставить  и  формулировать  собственные  задачи  в  образовательной  деятельности  и
жизненных ситуациях;

выявлять причинноследственные связи социальных явлений и процессов и актуали-
зировать познавательную задачу, выдвигать гипотезу её решения, находить аргументы для
доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения;

анализировать результаты, полученные в ходе решения задачи, критически оцени-
вать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;

давать  оценку новым ситуациям,  возникающим в  процессе  познания социальных
объектов, в социальных отношениях; оценивать приобретённый опыт;

уметь переносить знания об общественных объектах, явлениях и процессах в позна-
вательную и практическую области жизнедеятельности;

уметь интегрировать знания из разных предметных областей, комплекса социальных
наук, учебных и внеучебных источников информации;

выдвигать  новые  идеи,  предлагать  оригинальные  подходы  и  решения;  ставить
проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения.

Работа с информацией:
владеть навыками получения социальной информации, в том числе об основах об-

щественных наук и обществе как системе социальных институтов, факторах социальной
динамики из источников разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, си-
стематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм представления;

создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и целевой
аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации, включая стати-
стические данные, графики, таблицы;

оценивать достоверность, легитимность информации различных видов и форм пред-
ставления, в том числе полученной из интернет-источников, её соответствие правовым и
моральноэтическим нормам;

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в реше-
нии 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 безопас-
ности личности.

Коммуникативные универсальные учебные действия

Общение:
осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 
распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных зна-

ков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты;
владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно вести

диалог, учитывать разные точки зрения;
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развёрнуто  и  логично  излагать  свою  точку  зрения  с  использованием  языковых
средств.

Регулятивные универсальные учебные действия

Самоорганизация:
самостоятельно  осуществлять  познавательную  деятельность,  выявлять  проблемы,

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и в жизнен-
ных ситуациях, включая область профессионального самоопределения;

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов,
собственных возможностей и предпочтений;

давать оценку новым ситуациям, возникающим в познавательной и практической
деятельности, в межличностных отношениях;

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений, проявлять ин-
терес к социальной проблематике;

делать осознанный выбор стратегий поведения, решений при наличии альтернатив,
аргументировать сделанный выбор, брать ответственность за принятое решение;

оценивать приобретённый опыт;
способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях

знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень.
Совместная деятельность:
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы;
выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов, и

возможностей каждого члена коллектива;
принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать дей-

ствия по её достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом мнений
участников, обсуждать результаты совместной работы;

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

предлагать новые учебноисследовательские и социальные проекты, оценивать идеи
с позиции новизны, оригинальности, практической значимости;

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, прояв-
лять творчество и воображение, быть инициативным.

Самоконтроль, эмоциональный интеллект:
давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать со-

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

и мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать приёмы рефлексии
для оценки ситуации, выбора верного решения;

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению;
принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 
учитывать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;
признавать своё право и право других на ошибки; 
развивать способность понимать мир с позиции другого человека.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

К концу 11 класса обучающийся будет:
владеть знаниями основ социологии, политологии, правоведения, включая знания о

предмете и методах исследования, этапах и основных направлениях развития, месте и ро-
ли в социальном познании, в постижении и преобразовании социальной действительно-
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сти;  объяснять  взаимосвязь  социальных наук,  необходимости  комплексного  подхода  к
изучению социальных явлений и процессов, знания ключевых тем, исследуемых этими
науками, в том числе такие вопросы, как социальная структура и социальная стратифика-
ция, социальная мобильность в современном обществе, статусноролевая теория личности,
семья и  её  социальная поддержка,  нация  как этническая  и  гражданская  общность,  де-
виантное поведение и социальный контроль, динамика и особенности политического про-
цесса, субъекты политики, государство в политической системе общества, факторы поли-
тической социализации, функции государственного управления, взаимосвязь права и госу-
дарства, признаки и виды правоотношений, отрасли права и их институты, основы консти-
туционного строя России, конституционно-правовой статус высших органов власти в Рос-
сийской Федерации, основы деятельности правоохранительных органов и местного само-
управления, пути преодоления правового нигилизма;

владеть знаниями об обществе как системе социальных институтов, о ценностно-
нормативной  основе  их  деятельности,  основных  функциях,  многообразии  социальных
институтов, включая семью, образование, религию, институты в сфере массовых комму-
никаций, в том числе средства массовой информации, институты социальной стратифика-
ции, базовые политические институты, включая государство и институты государствен-
ной власти: институт главы государства, законодательной и исполнительной власти, судо-
производства и охраны правопорядка, государственного управления, институты всеобще-
го избирательного права, политических партий и общественных организаций, представи-
тельства социальных интересов, в том числе об институте Уполномоченного по правам
человека в Российской Федерации, институты права, включая непосредственно право как
социальный институт, институты гражданства, брака, материнства, отцовства и детства,
наследования; о взаимосвязи и взаимовлиянии различных социальных институтов, об из-
менении их состава и функций в процессе общественного развития, о политике Россий-
ской Федерации, направленной на укрепление и развитие социальных институтов россий-
ского общества; о способах и элементах социального контроля, о типах и способах разре-
шения социальных конфликтов, о конституционных принципах национальной политики в
Российской Федерации;

владеть элементами методологии социального познания, включая возможности циф-
ровой среды;  применять  методы научного познания  социальных процессов  и  явлений,
включая методы: социологии, такие как социологический опрос, социологическое наблю-
дение, анализ документов и социологический эксперимент; политологии, такие как норма-
тивно-ценностный подход, структурнофункциональный анализ, системный, институцио-
нальный, социальнопсихологический подход; правоведения, такие как формально-юриди-
ческий, сравнительноправовой для принятия обоснованных решений в различных обла-
стях жизнедеятельности, планирования и достижения познавательных и практических це-
лей, в том числе в будущем при осуществлении социальной роли участника различных со-
циальных групп, избирателя, участии в политической коммуникации, в деятельности по-
литических партий и общественно-политических движений, в противодействии политиче-
скому экстремизму, при осуществлении профессионального выбора;

уметь  классифицировать и  типологизировать:  социальные группы,  разновидности
социальных  конфликтов,  виды  социального  контроля;  виды  политических  отношений,
формы государства,  типы политических режимов, формы правления и государственно-
территориального устройства,  виды политических институтов,  типы политических пар-
тий, виды политических идеологий, типы политического поведения; виды правовых норм,
источники  права,  отрасли  права,  виды  правоотношений,  виды  правонарушений,  виды
юридической ответственности;

уметь соотносить различные теоретические подходы, делать выводы и обосновывать
их на теоретическом и фактическоэмпирическом уровнях при анализе социальных явле-
ний, вести дискуссию, в том числе при рассмотрении миграционных процессов и их осо-
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бенностей, проблемы социального неравенства, путей сохранения традиционных семей-
ных ценностей, способов разрешения социальных конфликтов, причин отклоняющегося
поведения,  деятельность политических институтов,  роль политических партий и обще-
ственных организаций в  современном обществе,  роль средств массовой информации в
формировании политической культуры личности, трансформация традиционных полити-
ческих идеологий, деятельность правовых институтов, соотношение права и закона;

уметь проводить целенаправленный поиск социальной информации, используя ис-
точники научного и научно-публицистического характера, выстраивать аргументы с при-
влечением научных фактов и идей, ранжировать источники социальной информации по
целям распространения, жанрам с позиций достоверности сведений, проводить с опорой
на  полученные  из  различных  источников  знания  учебноисследовательскую,  проектно-
исследовательскую и другую творческую работу по социальной, политической, правовой
проблематике: определять тематику учебных исследований и проектов, осуществлять по-
иск оптимальных путей их реализации, обеспечивать теоретическую и прикладную со-
ставляющие работ, владеть навыками презентации результатов учебноисследовательской
и проектной деятельности на публичных мероприятиях;

уметь  анализировать  и  оценивать  собственный  социальный  опыт,  включая  опыт
самопознания и самооценки, самоконтроля, межличностного взаимодействия, выполнения
социальных ролей, использовать его при решении познавательных задач и разрешении
жизненных проблем, в том числе связанных с изучением социальных групп, социального
взаимодействия,  деятельности  социальных  институтов  (семья,  образование,  средства
массовой информации,  религия),  с  деятельностью различных политических институтов
современного общества, политической социализацией и политическим поведением лично-
сти, её политическим выбором и политическим участием, действиями субъектов политики
в  политическом  процессе,  деятельностью  участников  правоотношений  в  отраслевом
многообразии, осознанным выбором правомерных моделей поведения;

уметь конкретизировать примерами из личного социального опыта, фактами соци-
альной  действительности,  модельными ситуациями  теоретические  положения  разделов
«Основы социологии», «Основы политологии», «Основы правоведения», включая поло-
жения об этнических отношениях и этническом многообразии современного мира,  мо-
лодёжи как социальной группе, изменении социальных ролей в семье, системе образова-
ния Российской Федерации и тенденциях его развития, средствах массовой информации,
мировых и национальных религиях, политике как общественном явлении, структуре, ре-
сурсах, функциях и легитимности политической власти, политических нормах и ценно-
стях, политических конфликтах и путях их урегулирования, выборах в демократическом
обществе, о политической психологии и политическом сознании, влиянии средств массо-
вой коммуникации на политическое сознание, о защите прав человека, сделках, обязатель-
ствах, основаниях наследования, правах на результаты интеллектуальной деятельности,
особенностях правового регулирования труда несовершеннолетних в Российской Федера-
ции, о причинах преступности, необходимой обороне и крайней необходимости, стадиях
гражданского и уголовного процесса, развитии правовой культуры;

проявлять готовность продуктивно взаимодействовать с социальными институтами
на основе правовых норм для обеспечения защиты прав человека и гражданина в Россий-
ской Федерации и установленных правил,  уметь самостоятельно заполнять формы, со-
ставлять документы, необходимые в социальной практике, рассматриваемой на примерах
материала разделов «Основы социологии», «Основы политологии», «Основы правоведе-
ния»;

проявлять  умения,  необходимые  для  успешного  продолжения  образования  по
направлениям социальногуманитарной подготовки, включая умение самостоятельно овла-
девать новыми способами познавательной деятельности, выдвигать гипотезы, соотносить
информацию, полученную из разных источников, эффективно взаимодействовать в иссле-
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довательских группах, способность ориентироваться в направлениях профессионального
образования, связанных с социальногуманитарной подготовкой и особенностями профес-
сиональной деятельности социолога, политолога, юриста
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ГЕОГРАФИЯ» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по географии среднего общего образования на базовом уровне

составлена на основе Требований к результатам освоения основной образовательной про-
граммы среднего общего образования, представленных в федеральном государственном
образовательном стандарте среднего общего образования, а также на основе характери-
стики планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социали-
зации обучающихся, представленных в федеральной рабочей программе воспитания. 

Рабочая  программа  среднего  общего  образования  на  базовом  уровне  отражает
основные требования Федерального государственного образовательного стандарта сред-
него  общего  образования  к  личностным,  метапредметным  и  предметным  результатам
освоения образовательных программ и составлена с учётом Концепции развития геогра-
фического образования в Российской Федерации, принятой на Всероссийском съезде учи-
телей географии и утверждённой Решением Коллегии Министерства просвещения и науки
Российской Федерации от 24.12.2018 года.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ»
География – это один из немногих учебных предметов, способных успешно выпол-

нить задачу интеграции содержания образования в области естественных и общественных
наук. 

В основу содержания учебного предмета положено изучение единого и одновремен-
но многополярного мира, глобализации мирового развития, фокусирования на формирова-
нии у обучающихся целостного представления о роли России в современном мире. Факто-
рами,  определяющими содержательную часть,  явились  интегративность,  междисципли-
нарность, практико-ориентированность, экологизация и гуманизация географии, что поз-
волило более чётко представить географические реалии происходящих в современном ми-
ре геополитических, межнациональных и межгосударственных, социокультурных, соци-
ально-экономических, геоэкологических событий и процессов.

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ»
Цели изучения географии на базовом уровне в средней школе направлены на:
1) воспитание чувства патриотизма, взаимопонимания с другими народами, уваже-

ния культуры разных стран и регионов мира, ценностных ориентаций личности посред-
ством ознакомления с важнейшими проблемами современности, c ролью России как со-
ставной части мирового сообщества;

2) воспитание экологической культуры на основе приобретения знаний о взаимосвя-
зи природы, населения и хозяйства на глобальном, региональном и локальном уровнях и
формирование ценностного отношения к проблемам взаимодействия человека и общества;

3) формирование системы географических знаний как компонента научной картины
мира, завершение формирования основ географической культуры;

4) развитие познавательных интересов, навыков самопознания, интеллектуальных и
творческих  способностей  в  процессе  овладения  комплексом  географических  знаний  и
умений, направленных на использование их в реальной действительности;

5) приобретение опыта разнообразной деятельности, направленной на достижение
целей устойчивого развития.

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Учебным планом на изучение географии на базовом уровне в 10-11 классах отводит-

ся 68 часов: по одному часу в неделю в 10 и 11 классах.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ»

11 КЛАСС

Раздел 6. Регионы и страны 
Тема 1. Регионы мира. Зарубежная Европа. 
Многообразие подходов к  выделению регионов мира.  Регионы мира:  зарубежная

Европа, зарубежная Азия, Америка, Африка, Австралия и Океания. 
Зарубежная Европа: состав (субрегионы: Западная Европа, Северная Европа, Южная

Европа,  Восточная  Европа),  общая  экономико-географическая  характеристика.  Общие
черты и особенности природно-ресурсного капитала,  населения и хозяйства стран суб-
регионов. Геополитические проблемы региона. 

Практическая работа
1. Сравнение по уровню социально-экономического развития стран различных суб-

регионов зарубежной Европы с использованием источников географической информации
(по выбору учителя).

Тема 2. Зарубежная Азия: состав (субрегионы: Юго-Западная Азия, Центральная
Азия, Восточная Азия, Южная Азия, Юго-Восточная Азия), общая экономико-географи-
ческая характеристика. Общие черты и особенности природно-ресурсного капитала, насе-
ления  и  хозяйства  субрегионов.  Особенности  экономико-географического  положения,
природно-ресурсного капитала, населения, хозяйства стран зарубежной Азии, современ-
ные проблемы (на примере Индии, Китая, Японии). 

Практическая работа
1. Сравнение международной промышленной и сельскохозяйственной специализа-

ции Китая и Индии на основании анализа данных об экспорте основных видов продукции.
Тема 3. Америка: состав (субрегионы: США и Канада, Латинская Америка), общая

экономико-географическая характеристика. Особенности природно-ресурсного капитала,
населения и хозяйства субрегионов. Особенности экономико-географического положения
природно-ресурсного  капитала,  населения,  хозяйства  стран  Америки,  современные
проблемы (на примере США, Канады, Мексики, Бразилии). 

Практическая работа
1. Объяснение особенностей территориальной структуры хозяйства Канады и Брази-

лии на основе анализа географических карт.
Тема 4.  Африка: состав (субрегионы: Северная Африка,  Западная Африка, Цен-

тральная Африка, Восточная Африка, Южная Африка). Общая экономико-географическая
характеристика. Особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства суб-
регионов. Экономические и социальные проблемы региона. Особенности экономико-гео-
графического положения, природно-ресурсного капитала, населения, хозяйства стран Аф-
рики (ЮАР, Египет, Алжир). 

Практическая работа
1. Сравнение на основе анализа статистических данных роли сельского хозяйства в

экономике Алжира и Эфиопии.
Тема 5. Австралия и Океания. Австралия и Океания: особенности географическо-

го положения. Австралийский Союз: главные факторы размещения населения и развития
хозяйства. Экономико-географическое положение, природно-ресурсный капитал. Отрасли
международной специализации. Географическая и товарная структура экспорта. Океания:
особенности природных ресурсов, населения и хозяйства. Место в международном геогра-
фическом разделении труда. 



Тема 6. Россия на геополитической, геоэкономической и геодемографической
карте мира. Особенности интеграции России в мировое сообщество. Географические ас-
пекты решения внешнеэкономических и внешнеполитических задач развития России.

Практическая работа
1. Изменение направления международных экономических связей России в новых

экономических условиях.
Раздел 7. Глобальные проблемы человечества
Группы глобальных проблем: геополитические, экологические, демографические.
Геополитические проблемы: проблема сохранения мира на планете и причины роста

глобальной и региональной нестабильности. Проблема разрыва в уровне социально-эко-
номического развития между развитыми и развивающимися странами и причина её воз-
никновения. 

Геоэкология – фокус глобальных проблем человечества. Глобальные экологические
проблемы как проблемы, связанные с усилением воздействия человека на природу и влия-
нием природы на жизнь человека и его хозяйственную деятельность. Проблема глобаль-
ных климатических изменений,  проблема  стихийных природных бедствий,  глобальные
сырьевая и энергетическая проблемы, проблема дефицита водных ресурсов и ухудшения
их качества, проблемы опустынивания и деградации земель и почв, проблема сохранения
биоразнообразия. Проблема загрязнения Мирового океана и освоения его ресурсов.

Глобальные проблемы народонаселения: демографическая, продовольственная, ро-
ста городов, здоровья и долголетия человека.

Взаимосвязь глобальных геополитических, экологических проблем и проблем наро-
донаселения.

 Возможные пути решения глобальных проблем. Необходимость переоценки челове-
чеством и отдельными странами некоторых ранее устоявшихся экономических, политиче-
ских, идеологических и культурных ориентиров. Участие России в решении глобальных
проблем.

Практическая работа
1. Выявление примеров взаимосвязи глобальных проблем человечества на основе

анализа различных источников географической информации и участия России в их реше-
нии.

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА
«ГЕОГРАФИЯ»

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные результаты освоения обучающимися основной образовательной про-
граммы среднего общего образования должны отражать готовность и способность обуча-
ющихся  руководствоваться  сформированной  внутренней  позицией  личности,  системой
ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих традици-
онным ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опыта деятель-
ности в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том
числе в части:

гражданского воспитания:
 сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответ-

ственного члена российского общества; 
 осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и пра-

вопорядка;



 принятие  традиционных национальных,  общечеловеческих  гуманистических  и
демократических ценностей;

 готовность противостоять идеологии экстремизма,  национализма,  ксенофобии,
дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным призна-
кам;

 готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества,
участвовать в самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях;

 умение  взаимодействовать  с  социальными  институтами  в  соответствии  с  их
функциями и назначением;

 готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности;
патриотического воспитания:
 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уваже-

ния к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой
край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонацио-
нального народа России;

 ценностное отношение к государственным символам, историческому и природ-
ному наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям России в
науке, искусстве, спорте, технологиях, труде;

 идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, ответствен-
ность за его судьбу;

духовно-нравственного воспитания:
 осознание духовных ценностей российского народа;
 сформированность нравственного сознания, этического поведения; 
 способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентиру-

ясь на морально-нравственные нормы и ценности;
 осознание личного вклада в построение устойчивого будущего на основе фор-

мирования элементов географической и экологической культуры;
 ответственное отношение к своим родителям,  созданию семьи на основе осо-

знанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями на-
родов России;

эстетического воспитания:
 эстетическое  отношение  к  миру,  включая  эстетику  природных  и  историко-

культурных объектов родного края, своей страны, быта, научного и техническо-
го творчества, спорта, труда, общественных отношений;

 способность воспринимать различные виды искусства,  традиции и творчество
своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства;

 убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мирового
искусства, этнических культурных традиций и народного творчества;

 готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять
качества творческой личности;

физического воспитания:
 сформированность здорового и безопасного образа жизни, в том числе безопас-

ного поведения в природной среде, ответственного отношения к своему здоро-
вью;

 потребность  в  физическом  совершенствовании,  занятиях  спортивно-оздорови-
тельной деятельностью;

 активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физиче-
скому и психическому здоровью;

трудового воспитания:



 готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие;
 готовность к активной деятельности технологической и социальной направлен-

ности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять та-
кую деятельность;

 интерес к различным сферам профессиональной деятельности в области геогра-
фических наук, умение совершать осознанный выбор будущей профессии и реа-
лизовывать собственные жизненные планы;

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

экологического воспитания:
 сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-эко-

номических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание
глобального характера экологических проблем и географических особенностей
их проявления;

 планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания
целей устойчивого развития человечества;

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;
 умение прогнозировать, в том числе на основе применения географических зна-

ний, неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий,
предотвращать их;

 расширение опыта деятельности экологической направленности;
ценности научного познания:
 сформированность  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню

развития географических наук и общественной практики, основанного на диало-
ге культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире;

 совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодей-
ствия между людьми и познания мира для применения различных источников
географической информации в решении учебных и (или) практико-ориентиро-
ванных задач;

 осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную
и исследовательскую деятельность в географических науках индивидуально и в
группе.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы сред-

него общего образования должны отражать: 
Овладение универсальными учебными познавательными действиями:
а) базовые логические действия:
 самостоятельно  формулировать  и  актуализировать  проблемы,  которые  могут

быть решены с использованием географических знаний, рассматривать их все-
сторонне;

 устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классифика-
ции географических объектов, процессов и явлений и обобщения;

 определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 
 разрабатывать план решения географической задачи с учётом анализа имеющих-

ся материальных и нематериальных ресурсов;
 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях с учётом

предложенной географической задачи;
 вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям;



 координировать и выполнять работу при решении географических задач в усло-
виях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия;

 креативно мыслить при поиске путей решения жизненных проблем, имеющих
географические аспекты;

б) базовые исследовательские действия: 
 владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыка-

ми разрешения проблем, способностью и готовностью к самостоятельному поис-
ку методов решения практических географических задач, применению различ-
ных методов  познания  природных,  социально-экономических  и  геоэкологиче-
ских объектов, процессов и явлений;

 владеть видами деятельности по получению нового географического знания, его
интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях,
в том числе при создании учебных и социальных проектов;

 владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами;
 формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизнен-

ных ситуациях;
 выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать ги-

потезу её решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений,
задавать параметры и критерии решения;

 анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оце-
нивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

 давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт;
 уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедея-

тельности; 
 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:
 выбирать  и  использовать  различные  источники  географической  информации,

необходимые для изучения проблем,  которые могут быть решены средствами
географии, и поиска путей их решения, для анализа, систематизации и интерпре-
тации информации различных видов и форм представления;

 выбирать  оптимальную  форму  представления  и  визуализации  информации  с
учётом её назначения (тексты, картосхемы, диаграммы и т. д.);

 оценивать достоверность информации; 
 использовать  средства  информационных  и  коммуникационных  технологий  (в

том числе и ГИС) при решении когнитивных, коммуникативных и организацион-
ных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигие-
ны, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной без-
опасности;

 владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной без-
опасности личности;

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 
а) общение: 
 владеть различными способами общения и взаимодействия;
 аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации;
 сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениями других

участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций, задавать вопро-
сы по существу обсуждаемой темы;



 развёрнуто и логично излагать свою точку зрения по географическим аспектам
различных вопросов с использованием языковых средств;

б) совместная деятельность: 
 использовать преимущества командной и индивидуальной работы;
 выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и

возможностей каждого члена коллектива; 
 принимать  цели  совместной  деятельности,  организовывать  и  координировать

действия  по  её  достижению:  составлять  план  действий,  распределять  роли  с
учётом мнений участников, обсуждать результаты совместной работы; 

 оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий ре-
зультат по разработанным критериям;

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

Овладение универсальными регулятивными действиями: 
а) самоорганизация: 
 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность,  выявлять пробле-

мы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельно-
сти и жизненных ситуациях;

 самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресур-
сов, собственных возможностей и предпочтений;

 давать оценку новым ситуациям;
 расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений;
 делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за реше-

ние;
 оценивать приобретённый опыт;
 способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных обла-

стях знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень;
б) самоконтроль:
 давать оценку новым ситуациям, оценивать соответствие результатов целям; 
 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых дей-

ствий и мыслительных процессов, их результатов и оснований; 
 оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 
 использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения;
 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;
в) эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность:
 самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состоя-

ние, видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уве-
ренным в себе;

 саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответствен-
ность за своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным измене-
ниям 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 други-
ми людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты.

г) принятие себя и других:



 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;
 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;
 признавать своё право и право других на ошибки;
 развивать способность понимать мир с позиции другого человека.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Требования к предметным результатам освоения курса географии на базовом уровне

должны отражать:

11 КЛАСС
1) понимание роли и места современной географической науки в системе научных

дисциплин, её участии в решении важнейших проблем человечества: определять роль гео-
графических наук в достижении целей устойчивого развития;

2) освоение и применение знаний о размещении основных географических объектов
и территориальной организации природы и общества: выбирать и использовать источники
географической информации для определения положения и взаиморасположения регио-
нов и стран в пространстве;

описывать положение и взаиморасположение регионов и стран в пространстве, осо-
бенности природно-ресурсного капитала,  населения и  хозяйства регионов и изученных
стран;

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географи-
ческих знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства:
распознавать географические особенности проявления процессов воспроизводства, мигра-
ции населения и урбанизации в различных регионах мира и изученных странах; 

использовать знания об основных географических закономерностях для определе-
ния географических факторов международной хозяйственной специализации изученных
стран; сравнения регионов мира и изученных стран по уровню социально-экономического
развития,  специализации различных стран и по их месту в  МГРТ;  для  классификации
стран отдельных регионов мира, в том числе по особенностям географического положе-
ния, форме правления и государственного устройства, уровню социально-экономического
развития,  типам воспроизводства  населения с  использованием источников географиче-
ской информации; 

устанавливать взаимосвязи между социально-экономическими и геоэкологическими
процессами и явлениями в изученных странах; природными условиями и размещением на-
селения, природными условиями и природно-ресурсным капиталом и отраслевой структу-
рой хозяйства изученных стран;

прогнозировать изменения возрастной структуры населения отдельных стран зару-
бежной Европы с использованием источников географической информации;

формулировать и/или обосновывать выводы на основе использования географиче-
ских знаний;

4) владение географической терминологией и системой базовых географических по-
нятий: применять изученные социально-экономические понятия: политическая карта, го-
сударство; политико-географическое положение, монархия, республика, унитарное госу-
дарство, федеративное государство; воспроизводство населения, демографический взрыв,
демографический  кризис,  старение  населения,  состав  населения,  структура  населения,
экономически активное население, Индекс человеческого развития (ИЧР), народ, этнос,
плотность населения, миграции населения, расселение населения, демографическая поли-
тика,  субурбанизация,  ложная урбанизация;  мегалополисы,  развитые и  развивающиеся,
новые индустриальные, нефтедобывающие страны; ресурсообеспеченность, мировое хо-
зяйство, международная экономическая интеграция; международная хозяйственная специ-
ализация, международное географическое разделение труда; отраслевая и территориаль-



ная структура мирового хозяйства, транснациональные корпорации (ТНК), «сланцевая ре-
волюция»,  водородная энергетика,  «зелёная энергетика»,  органическое сельское  хозяй-
ство; глобализация мировой экономики и деглобализация, «энергопереход», международ-
ные экономические отношения, устойчивое развитие для решения учебных и (или) прак-
тико-ориентированных задач;

5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными географически-
ми объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате воздействия при-
родных и антропогенных факторов: определять цели и задачи проведения наблюдения/ис-
следования; выбирать форму фиксации результатов наблюдения/исследования; формули-
ровать обобщения и выводы по результатам наблюдения/исследования;

6) сформированность умений находить и использовать различные источники геогра-
фической информации для получения новых знаний о природных и социально-экономиче-
ских процессах и явлениях, выявления закономерностей и тенденций их развития, прогно-
зирования: выбирать и использовать источники географической информации (картографи-
ческие, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, геоинформационные си-
стемы), адекватные решаемым задачам;

сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики и другие
источники географической информации для выявления закономерностей социально-эко-
номических, природных и экологических процессов и явлений на территории регионов
мира и отдельных стран;

определять и сравнивать по географическим картам разного содержания и другим
источникам географической информации качественные и количественные показатели, ха-
рактеризующие регионы и страны, а также географические процессы и явления, происхо-
дящие  в  них;  географические  факторы  международной  хозяйственной  специализации
отдельных стран с использованием источников географической информации;

определять и находить в комплексе источников недостоверную и противоречивую
географическую информацию о регионах мира и странах для решения учебных и (или)
практико-ориентированных задач;  самостоятельно находить, отбирать и применять раз-
личные методы познания для решения практико-ориентированных задач;

7)  владение  умениями географического анализа  и  интерпретации информации из
различных источников: находить, отбирать,  систематизировать информацию, необходи-
мую для изучения регионов мира и стран (в том числе и России), их обеспеченности при-
родными и  человеческими ресурсами;  для  изучения  хозяйственного потенциала  стран,
глобальных проблем человечества и их проявления на территории (в том числе и России);

представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы, карты и
др.) географическую информацию о населении, размещении хозяйства регионов мира и
изученных стран; их отраслевой и территориальной структуре их хозяйств, географиче-
ских особенностях развития отдельных отраслей;

формулировать выводы и заключения на основе анализа и интерпретации информа-
ции из различных источников;

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных
источников; 

использовать различные источники географической информации для решения учеб-
ных и (или) практико-ориентированных задач;

8) сформированность  умений  применять  географические  знания  для  объяснения
изученных социально-экономических и геоэкологических явлений и процессов в странах
мира: объяснять географические особенности стран с разным уровнем социально-эконо-
мического развития, в том числе объяснять различие в составе, структуре и размещении
населения, в уровне и качестве жизни населения;



объяснять  влияние  природно-ресурсного  капитала  на  формирование  отраслевой
структуры хозяйства отдельных стран; особенности отраслевой и территориальной струк-
туры хозяйства  изученных стран,  особенности  международной  специализации стран  и
роль географических факторов в её формировании; особенности проявления глобальных
проблем человечества в различных странах с использованием источников географической
информации;

9) сформированность умений применять географические знания для оценки разно-
образных явлений и процессов: оценивать географические факторы, определяющие сущ-
ность и динамику важнейших социально-экономических и геоэкологических процессов;
изученные социально-экономические и геоэкологические процессы и явления; политико-
географическое положение изученных регионов, стран и России; влияние международных
миграций на демографическую и социально-экономическую ситуацию в изученных стра-
нах; роль России как крупнейшего поставщика топливно-энергетических и сырьевых ре-
сурсов в мировой экономике; конкурентные преимущества экономики России; различные
точки зрения по актуальным экологическим и социально-экономическим проблемам мира
и России; изменения направления международных экономических связей России в новых
экономических условиях;

10) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия природы и
общества,  о  природных  и  социально-экономических  аспектах  экологических  проблем:
описывать географические аспекты проблем взаимодействия природы и общества;

приводить примеры взаимосвязи глобальных проблем; возможных путей решения
глобальных проблем.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ФИЗИКА» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа по физике базового уровня на уровне среднего общего образования раз-
работана на основе положений и требований к результатам освоения основной образова-
тельной программы, представленных в ФГОС СОО, а также с учётом федеральной рабо-
чей программы воспитания и концепции преподавания учебного предмета «Физика» в об-
разовательных организациях Российской Федерации,  реализующих основные образова-
тельные программы.

Содержание программы по физике направлено на формирование естественно-науч-
ной картины мира обучающихся 10–11 классов при обучении их физике на базовом уров-
не на основе системно-деятельностного подхода. Программа по физике соответствует тре-
бованиям ФГОС СОО к планируемым личностным, предметным и метапредметным ре-
зультатам обучения, а также учитывает необходимость реализации межпредметных связей
физики с естественно-научными учебными предметами. В ней определяются основные це-
ли изучения физики на уровне среднего общего образования,  планируемые результаты
освоения курса физики: личностные, метапредметные, предметные (на базовом уровне).

Программа по физике включает:
 планируемые результаты освоения курса физики на базовом уровне, в том числе

предметные результаты по годам обучения;
 содержание учебного предмета «Физика» по годам обучения.
Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного

предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире.
Школьный курс физики – системообразующий для естественно-научных учебных предме-
тов, поскольку физические законы лежат в основе процессов и явлений, изучаемых хими-
ей,  биологией,  физической географией и астрономией.  Использование и активное при-
менение физических знаний определяет характер и развитие разнообразных технологий в
сфере энергетики, транспорта, освоения космоса, получения новых материалов с заданны-
ми свойствами и других. Изучение физики вносит основной вклад в формирование есте-
ственно-научной картины мира обучающихся, в формирование умений применять науч-
ный метод познания при выполнении ими учебных исследований. 

В основу курса физики для уровня среднего общего образования положен ряд идей,
которые можно рассматривать как принципы его построения.

Идея целостности. В соответствии с ней курс является логически завершённым, он
содержит материал из всех разделов физики, включает как вопросы классической, так и
современной физики.

Идея генерализации. В соответствии с ней материал курса физики объединён вокруг
физических теорий. Ведущим в курсе является формирование представлений о структур-
ных уровнях материи, веществе и поле.

Идея гуманитаризации. Её реализация предполагает использование гуманитарного
потенциала физической науки, осмысление связи развития физики с развитием общества,
а также с мировоззренческими, нравственными и экологическими проблемами.

Идея прикладной направленности. Курс физики предполагает знакомство с широким
кругом технических и технологических приложений изученных теорий и законов. 

Идея экологизации реализуется  посредством введения элементов содержания,  по-
свящённых экологическим проблемам современности, которые связаны с развитием тех-
ники и технологий, а также обсуждения проблем рационального природопользования и
экологической безопасности.

Стержневыми элементами курса физики на уровне среднего общего образования яв-
ляются физические теории (формирование представлений о структуре построения физиче-
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ской теории, роли фундаментальных законов и принципов в современных представлениях
о природе, границах применимости теорий, для описания естественно-научных явлений и
процессов). 

Системно-деятельностный подход в курсе физики реализуется прежде всего за счёт
организации экспериментальной деятельности обучающихся. Для базового уровня курса
физики – это использование системы фронтальных кратковременных экспериментов и ла-
бораторных работ, которые в программе по физике объединены в общий список учениче-
ских практических работ. Выделение в указанном перечне лабораторных работ, проводи-
мых для контроля и оценки, осуществляется участниками образовательного процесса ис-
ходя из особенностей планирования и оснащения кабинета физики. При этом обеспечива-
ется овладение обучающимися умениями проводить косвенные измерения, исследования
зависимостей физических величин и постановку опытов по проверке предложенных гипо-
тез.

Большое внимание уделяется решению расчётных и качественных задач. При этом
для расчётных задач приоритетом являются задачи с явно заданной физической моделью,
позволяющие применять изученные законы и закономерности как из одного раздела кур-
са, так и интегрируя знания из разных разделов. Для качественных задач приоритетом яв-
ляются задания на объяснение протекания физических явлений и процессов в окружаю-
щей жизни, требующие выбора физической модели для ситуации практико-ориентирован-
ного характера. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО к материально-техническому обеспече-
нию учебного процесса базовый уровень курса физики на уровне среднего общего образо-
вания должен изучаться в условиях предметного кабинета физики или в условиях инте-
грированного кабинета предметов естественно-научного цикла. В кабинете физики долж-
но быть необходимое лабораторное оборудование для выполнения указанных в программе
по физике ученических практических работ и демонстрационное оборудование. 

Демонстрационное оборудование формируется в соответствии с принципом мини-
мальной достаточности и обеспечивает постановку перечисленных в программе по физике
ключевых демонстраций для исследования изучаемых явлений и процессов,  эмпириче-
ских и фундаментальных законов, их технических применений. 

Лабораторное  оборудование  для ученических  практических  работ  формируется  в
виде тематических комплектов и обеспечивается в расчёте одного комплекта на двух обу-
чающихся. Тематические комплекты лабораторного оборудования должны быть построе-
ны на комплексном использовании аналоговых и цифровых приборов, а также компьютер-
ных измерительных систем в виде цифровых лабораторий.

Основными целями изучения физики в общем образовании являются: 
 формирование интереса и стремления обучающихся к научному изучению при-

роды, развитие их интеллектуальных и творческих способностей;
 развитие представлений о научном методе познания и формирование исследова-

тельского отношения к окружающим явлениям;
 формирование научного мировоззрения как результата изучения основ строения

материи и фундаментальных законов физики;
 формирование умений объяснять явления с использованием физических знаний и

научных доказательств;
 формирование представлений о роли физики для развития других естественных

наук, техники и технологий.
Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач в процессе изу-

чения курса физики на уровне среднего общего образования:
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 приобретение системы знаний об общих физических закономерностях, законах,
теориях, включая механику, молекулярную физику, электродинамику, квантовую
физику и элементы астрофизики;

 формирование умений применять теоретические знания для объяснения физиче-
ских явлений в природе и для принятия практических решений в повседневной
жизни;

 освоение способов решения различных задач с явно заданной физической моде-
лью,  задач,  подразумевающих  самостоятельное  создание  физической  модели,
адекватной условиям задачи;

 понимание физических основ и  принципов действия технических устройств и
технологических процессов, их влияния на окружающую среду; 

 овладение методами самостоятельного планирования и проведения физических
экспериментов, анализа и интерпретации информации, определения достоверно-
сти полученного результата;

 создание условий для развития умений проектно-исследовательской, творческой
деятельности.

 На изучение физики (базовый уровень) на уровне среднего общего образования от-
водится 136 часов: в 10 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 11 классе – 68 часов (2 часа в
неделю).  

Предлагаемый в программе по физике перечень лабораторных и практических работ
является рекомендованным, учитель делает выбор проведения лабораторных работ и опы-
тов с учётом индивидуальных особенностей обучающихся.

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

11 КЛАСС

Раздел 4. Электродинамика
Тема 3. Магнитное поле. Электромагнитная индукция
Постоянные магниты. Взаимодействие постоянных магнитов. Магнитное поле. Век-

тор магнитной индукции. Принцип суперпозиции магнитных полей. Линии магнитной ин-
дукции. Картина линий магнитной индукции поля постоянных магнитов.

Магнитное поле проводника с  током.  Картина линий индукции магнитного поля
длинного прямого проводника и  замкнутого кольцевого проводника,  катушки с током.
Опыт Эрстеда. Взаимодействие проводников с током.

Сила Ампера, её модуль и направление.
Сила Лоренца, её модуль и направление. Движение заряженной частицы в однород-

ном магнитном поле. Работа силы Лоренца.
Явление электромагнитной индукции. Поток вектора магнитной индукции. Электро-

движущая сила индукции. Закон электромагнитной индукции Фарадея.
Вихревое электрическое поле. Электродвижущая сила индукции в проводнике, дви-

жущемся поступательно в однородном магнитном поле.
Правило Ленца.
Индуктивность. Явление самоиндукции. Электродвижущая сила самоиндукции. 
Энергия магнитного поля катушки с током.
Электромагнитное поле.
Технические устройства и практическое применение: постоянные магниты, электро-

магниты, электродвигатель, ускорители элементарных частиц, индукционная печь.
Демонстрации
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Опыт Эрстеда. 
Отклонение электронного пучка магнитным полем. 
Линии индукции магнитного поля.
Взаимодействие двух проводников с током.
Сила Ампера.
Действие силы Лоренца на ионы электролита.
Явление электромагнитной индукции. 
Правило Ленца.
Зависимость электродвижущей силы индукции от скорости изменения магнитного

потока.
Явление самоиндукции.
Ученический эксперимент, лабораторные работы
Изучение магнитного поля катушки с током.
Исследование действия постоянного магнита на рамку с током.
Исследование явления электромагнитной индукции.

Раздел 5. Колебания и волны
Тема 1. Механические и электромагнитные колебания
Колебательная система. Свободные механические колебания. Гармонические коле-

бания. Период, частота, амплитуда и фаза колебаний. Пружинный маятник. Математиче-
ский маятник. Уравнение гармонических колебаний. Превращение энергии при гармони-
ческих колебаниях. 

Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания в идеальном коле-
бательном контуре. Аналогия между механическими и электромагнитными колебаниями.
Формула Томсона. Закон сохранения энергии в идеальном колебательном контуре.

Представление о затухающих колебаниях. Вынужденные механические колебания.
Резонанс. Вынужденные электромагнитные колебания. 

Переменный ток. Синусоидальный переменный ток. Мощность переменного тока.
Амплитудное и действующее значение силы тока и напряжения. 

Трансформатор.  Производство,  передача  и  потребление  электрической  энергии.
Экологические риски при производстве электроэнергии. Культура использования электро-
энергии в повседневной жизни. 

Технические устройства и практическое применение: электрический звонок, генера-
тор переменного тока, линии электропередач.

Демонстрации
Исследование параметров колебательной системы (пружинный или математический

маятник).
Наблюдение затухающих колебаний.
Исследование свойств вынужденных колебаний.
Наблюдение резонанса. 
Свободные электромагнитные колебания.
Осциллограммы (зависимости силы тока и напряжения от времени) для электромаг-

нитных колебаний.
Резонанс при последовательном соединении резистора, катушки индуктивности и

конденсатора.
Модель линии электропередачи.
Ученический эксперимент, лабораторные работы
Исследование зависимости периода малых колебаний груза на нити от длины нити и

массы груза.

140



Исследование переменного тока в цепи из последовательно соединённых конденса-
тора, катушки и резистора.

Тема 2. Механические и электромагнитные волны
Механические волны, условия распространения. Период. Скорость распространения

и длина волны. Поперечные и продольные волны. Интерференция и дифракция механиче-
ских волн.

Звук. Скорость звука. Громкость звука. Высота тона. Тембр звука.
Электромагнитные  волны.  Условия  излучения  электромагнитных волн.  Взаимная

ориентация  векторов  E,  B,  V  в  электромагнитной  волне.  Свойства  электромагнитных
волн: отражение, преломление, поляризация, дифракция, интерференция. Скорость элек-
тромагнитных волн.

Шкала электромагнитных волн.  Применение электромагнитных волн в  технике и
быту.

Принципы радиосвязи и телевидения. Радиолокация.
Электромагнитное загрязнение окружающей среды.
Технические  устройства  и  практическое  применение:  музыкальные инструменты,

ультразвуковая диагностика в технике и медицине, радар, радиоприёмник, телевизор, ан-
тенна, телефон, СВЧ-печь.

Демонстрации
Образование и распространение поперечных и продольных волн.
Колеблющееся тело как источник звука.
Наблюдение отражения и преломления механических волн.
Наблюдение интерференции и дифракции механических волн.
Звуковой резонанс.
Наблюдение связи громкости звука и высоты тона с амплитудой и частотой колеба-

ний.
Исследование свойств электромагнитных волн: отражение, преломление, поляриза-

ция, дифракция, интерференция.
Тема 3. Оптика
Геометрическая оптика. Прямолинейное распространение света в однородной среде.

Луч света. Точечный источник света. 
Отражение  света.  Законы  отражения  света.  Построение  изображений  в  плоском

зеркале. 
Преломление света. Законы преломления света. Абсолютный показатель преломле-

ния. Полное внутреннее отражение. Предельный угол полного внутреннего отражения.
Дисперсия света. Сложный состав белого света. Цвет.
Собирающие и рассеивающие линзы. Тонкая линза. Фокусное расстояние и оптиче-

ская сила тонкой линзы. Построение изображений в собирающих и рассеивающих линзах.
Формула тонкой линзы. Увеличение, даваемое линзой.

Пределы применимости геометрической оптики.
Волновая оптика. Интерференция света. Когерентные источники. Условия наблюде-

ния максимумов и минимумов в интерференционной картине от двух синфазных коге-
рентных источников.

Дифракция света. Дифракционная решётка. Условие наблюдения главных максиму-
мов при падении монохроматического света на дифракционную решётку.

Поляризация света.
Технические  устройства  и  практическое  применение:  очки,  лупа,  фотоаппарат,

проекционный аппарат, микроскоп, телескоп, волоконная оптика, дифракционная решёт-
ка, поляроид.

Демонстрации
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Прямолинейное распространение, отражение и преломление света. Оптические при-
боры.

Полное внутреннее отражение. Модель световода.
Исследование свойств изображений в линзах.
Модели микроскопа, телескопа.
Наблюдение интерференции света.
Наблюдение дифракции света.
Наблюдение дисперсии света. 
Получение спектра с помощью призмы.
Получение спектра с помощью дифракционной решётки.
Наблюдение поляризации света.
Ученический эксперимент, лабораторные работы
Измерение показателя преломления стекла. 
Исследование свойств изображений в линзах.
Наблюдение дисперсии света.

Раздел 6. Основы специальной теории относительности
Границы применимости классической механики. Постулаты специальной теории от-

носительности: инвариантность модуля скорости света в вакууме, принцип относительно-
сти Эйнштейна.

Относительность одновременности. Замедление времени и сокращение длины.
Энергия и импульс релятивистской частицы.
Связь массы с энергией и импульсом релятивистской частицы. Энергия покоя.

Раздел 7. Квантовая физика
Тема 1. Элементы квантовой оптики
Фотоны. Формула Планка связи энергии фотона с его частотой. Энергия и импульс

фотона. 
Открытие и исследование фотоэффекта. Опыты А. Г. Столетова. Законы фотоэффек-

та. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. «Красная граница» фотоэффекта.
Давление света. Опыты П. Н. Лебедева.
Химическое действие света.
Технические устройства и практическое применение: фотоэлемент, фотодатчик, сол-

нечная батарея, светодиод.
Демонстрации
Фотоэффект на установке с цинковой пластиной.
Исследование законов внешнего фотоэффекта. 
Светодиод.
Солнечная батарея.
Тема 2. Строение атома
Модель атома Томсона. Опыты Резерфорда по рассеянию α -частиц. Планетарная

модель атома. Постулаты Бора. Излучение и поглощение фотонов при переходе атома с
одного уровня энергии на другой. Виды спектров. Спектр уровней энергии атома водоро-
да. 

Волновые свойства частиц. Волны де Бройля. Корпускулярно-волновой дуализм. 
Спонтанное и вынужденное излучение. 
Технические устройства и практическое применение:  спектральный анализ (спек-

троскоп), лазер, квантовый компьютер.
Демонстрации
Модель опыта Резерфорда.
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Определение длины волны лазера.
Наблюдение линейчатых спектров излучения.
Лазер.
Ученический эксперимент, лабораторные работы
Наблюдение линейчатого спектра.
Тема 3. Атомное ядро
Эксперименты, доказывающие сложность строения ядра. Открытие радиоактивно-

сти. Опыты Резерфорда по определению состава радиоактивного излучения. Свойства аль-
фа-, бета-, гамма-излучения. Влияние радиоактивности на живые организмы. 

Открытие протона и нейтрона. Нуклонная модель ядра Гейзенберга–Иваненко. За-
ряд ядра. Массовое число ядра. Изотопы. 

Альфа-распад.  Электронный и позитронный бета-распад.  Гамма-излучение.  Закон
радиоактивного распада.

Энергия связи нуклонов в ядре. Ядерные силы. Дефект массы ядра.
Ядерные реакции. Деление и синтез ядер.
Ядерный реактор. Термоядерный синтез. Проблемы и перспективы ядерной энерге-

тики. Экологические аспекты ядерной энергетики.
Элементарные частицы. Открытие позитрона. 
Методы наблюдения и регистрации элементарных частиц.
Фундаментальные взаимодействия. Единство физической картины мира.
Технические устройства и практическое применение:  дозиметр, камера Вильсона,

ядерный реактор, атомная бомба.
Демонстрации
Счётчик ионизирующих частиц.
Ученический эксперимент, лабораторные работы
Исследование треков частиц (по готовым фотографиям).

Раздел 8. Элементы астрономии и астрофизики
Этапы развития астрономии.  Прикладное и мировоззренческое значение астроно-

мии.
Вид звёздного неба. Созвездия, яркие звёзды, планеты, их видимое движение.
Солнечная система. 
Солнце. Солнечная активность. Источник энергии Солнца и звёзд. Звёзды, их основ-

ные характеристики. Диаграмма «спектральный класс – светимость». Звёзды главной по-
следовательности. Зависимость «масса – светимость» для звёзд главной последовательно-
сти. Внутреннее строение звёзд. Современные представления о происхождении и эволю-
ции Солнца и звёзд. Этапы жизни звёзд.

Млечный Путь – наша Галактика. Положение и движение Солнца в Галактике. Типы
галактик. Радиогалактики и квазары. Чёрные дыры в ядрах галактик.

Вселенная.  Расширение  Вселенной.  Закон  Хаббла.  Разбегание  галактик.  Теория
Большого взрыва. Реликтовое излучение.

Масштабная структура Вселенной. Метагалактика. 
Нерешённые проблемы астрономии.
Ученические наблюдения
Наблюдения невооружённым глазом с использованием компьютерных приложений

для определения положения небесных объектов на конкретную дату: основные созвездия
Северного полушария и яркие звёзды.

Наблюдения в телескоп Луны, планет, Млечного Пути.
Обобщающее повторение
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Роль физики и астрономии в экономической, технологической, социальной и этиче-
ской сферах деятельности человека, роль и место физики и астрономии в современной
научной картине мира, роль физической теории в формировании представлений о физиче-
ской картине мира,  место физической картины мира в  общем ряду современных есте-
ственно-научных представлений о природе.

Межпредметные связи
Изучение курса физики базового уровня в 11 классе осуществляется с учётом содер-

жательных межпредметных связей с курсами математики, биологии, химии, географии и
технологии.

Межпредметные понятия, связанные с изучением методов научного познания: яв-
ление, научный факт, гипотеза, физическая величина, закон, теория, наблюдение, экспери-
мент, моделирование, модель, измерение.

Математика: решение системы уравнений,  тригонометрические функции:  синус,
косинус,  тангенс,  котангенс,  основное  тригонометрическое  тождество,  векторы  и  их
проекции на  оси  координат,  сложение  векторов,  производные элементарных функций,
признаки подобия треугольников, определение площади плоских фигур и объёма тел.

Биология: электрические явления в живой природе, колебательные движения в жи-
вой природе, оптические явления в живой природе, действие радиации на живые организ-
мы.

Химия: строение атомов и молекул, кристаллическая структура твёрдых тел, меха-
низмы образования кристаллической решётки, спектральный анализ.

География: магнитные полюса Земли, залежи магнитных руд, фотосъёмка земной
поверхности, предсказание землетрясений.

Технология: линии электропередач, генератор переменного тока, электродвигатель,
индукционная  печь,  радар,  радиоприёмник,  телевизор,  антенна,  телефон,  СВЧ-печь,
проекционный аппарат, волоконная оптика, солнечная батарея.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ФИЗИКЕ
НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Освоение учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего образования (ба-
зовый 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 убежде-
ний, соответствующих традиционным ценностям российского общества, расширение жиз-
ненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных направлений вос-
питательной деятельности, в том числе в части:

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

ного члена российского общества;
принятие  традиционных  общечеловеческих  гуманистических  и  демократических

ценностей; 
готовность  вести  совместную  деятельность  в  интересах  гражданского  общества,

участвовать в самоуправлении в образовательной организации;
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умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функци-
ями и назначением;

готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности;
2) патриотического воспитания:
сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма; 
ценностное отношение к государственным символам, достижениям российских учё-

ных 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 учёного;
осознание личного вклада в построение устойчивого будущего;
4) эстетического воспитания:
эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного творчества, присущего

физической науке;
5) трудового воспитания:
интерес к различным сферам профессиональной деятельности, в том числе связан-

ным 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 эко-

логических проблем; 
планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания це-

лей устойчивого развития человечества; 
расширение опыта  деятельности  экологической направленности  на  основе  имею-

щихся знаний по физике;
7) ценности научного познания:
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню разви-

тия 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 её все-
сторонне; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения;
выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых физических явлениях;
разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных

и нематериальных ресурсов;
вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оце-

нивать риски последствий деятельности; 
координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбини-

рованного взаимодействия;
развивать креативное мышление при решении жизненных проблем.

Базовые исследовательские действия:
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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 созда-
нии учебных проектов в области физики; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипо-
тезу её решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать па-
раметры и критерии решения;

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оцени-
вать 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 приобретённый 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 интерпрета-
цию информации различных видов и форм представления;

оценивать достоверность информации; 
использовать средства информационных и коммуникационных технологий в реше-

нии 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 учётом назначе-
ния информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и ви-
зуализации.

Коммуникативные универсальные учебные действия:
осуществлять общение на уроках физики и во внеурочной деятельности;
распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты;
развёрнуто  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 учётом общих интересов и воз-

можностей каждого члена коллектива; 
принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать дей-

ствия по её достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом мнений
участников, обсуждать результаты совместной работы; 

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

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

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, прояв-
лять творчество и воображение, быть инициативным.
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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 расчётных и качественных задач, план вы-
полнения практической работы с учётом имеющихся ресурсов, собственных возможно-
стей и предпочтений;

давать оценку новым ситуациям;
расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений;
делать осознанный выбор, аргументировать его, брать на себя ответственность за ре-

шение;
оценивать приобретённый опыт;
способствовать формированию и проявлению эрудиции в области физики, постоян-

но повышать свой образовательный и культурный уровень.
Самоконтроль, эмоциональный интеллект:

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать со-
ответствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий
и мыслительных процессов, их результатов и оснований; 

использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения;
уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению;
принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;
принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;
принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 
признавать своё 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 своё эмоциональное состояние,
видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе;

саморегулирования,  включающего  самоконтроль,  умение  принимать  ответствен-
ность за  своё  поведение,  способность  адаптироваться  к  эмоциональным изменениям и
проявлять гибкость, быть открытым новому;

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оп-
тимизм, 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  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 де-
ятельности людей, целостность и единство физической картины мира;

учитывать границы применения изученных физических моделей: точечный электри-
ческий заряд, луч света, точечный источник света, ядерная модель атома, нуклонная мо-
дель атомного ядра при решении физических задач;
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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 ин-
дукция, действие магнитного поля на проводник с током и движущийся заряд, электро-
магнитные колебания и волны, прямолинейное распространение света,  отражение, пре-
ломление, интерференция, дифракция и поляризация света, дисперсия света, фотоэлектри-
ческий эффект (фотоэффект), световое давление, возникновение линейчатого спектра ато-
ма 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 напряже-
ние, 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, фо-
кусное расстояние и оптическая сила линзы, при описании правильно трактовать физиче-
ский смысл используемых величин, их обозначения и единицы, указывать формулы, свя-
зывающие данную физическую величину с другими величинами;

описывать изученные квантовые явления и процессы, используя физические величи-
ны: скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, энергия и импульс
фотона, период полураспада, энергия связи атомных ядер, при описании правильно трак-
товать 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 проводни-
ков, закон Джоуля–Ленца, закон электромагнитной индукции, закон прямолинейного рас-
пространения света, законы отражения света, законы преломления света, уравнение Эйн-
штейна для фотоэффекта, закон сохранения энергии, закон сохранения импульса, закон
сохранения электрического заряда, закон сохранения массового числа, постулаты Бора, за-
кон радиоактивного распада, при этом различать словесную формулировку закона, его ма-
тематическое выражение и условия (границы, области) применимости;

определять направление вектора индукции магнитного поля проводника с током, си-
лы Ампера и силы Лоренца;

строить и описывать изображение, создаваемое плоским зеркалом, тонкой линзой;
выполнять эксперименты по исследованию физических явлений и процессов с ис-

пользованием прямых и косвенных измерений: при этом формулировать проблему/задачу
и гипотезу учебного эксперимента, собирать установку из предложенного оборудования,
проводить опыт и формулировать выводы;

осуществлять прямые и косвенные измерения физических величин, при этом выби-
рать оптимальный способ измерения и использовать известные методы оценки погрешно-
стей 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 исследова-
ния;

соблюдать правила безопасного труда при проведении исследований в рамках учеб-
ного эксперимента, учебно-исследовательской и проектной деятельности с использовани-
ем измерительных устройств и лабораторного оборудования;
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решать расчётные задачи с явно заданной физической моделью, используя физиче-
ские законы и принципы, на основе анализа условия задачи выбирать физическую модель,
выделять физические величины и формулы, необходимые для её решения, проводить рас-
чёты 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 техноло-
гии для поиска,  структурирования,  интерпретации и представления учебной и научно-
популярной информации, полученной из различных источников, критически анализиро-
вать получаемую информацию;

объяснять принципы действия машин, приборов и технических устройств, различать
условия их безопасного использования в повседневной жизни;

приводить примеры вклада российских и зарубежных учёных-физиков в развитие
науки, в объяснение процессов окружающего мира, в развитие техники и технологий;

использовать теоретические знания по физике в повседневной жизни для обеспече-
ния безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохра-
нения 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 нестандарт-
ных ситуациях,  адекватно  оценивать  вклад  каждого  из  участников  группы  в  решение
рассматриваемой проблемы.

149



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ХИМИЯ» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа по химии на уровне среднего общего образования разработана на
основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», требований к  результатам освоения федеральной образовательной про-
граммы среднего общего образования (ФОП СОО), представленных в Федеральном го-
сударственном образовательном стандарте СОО,  с  учётом Концепции  преподавания
учебного предмета «Химия» в образовательных организациях Российской Федерации,
реализующих основные образовательные программы, и основных положений «Страте-
гии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» (Распоря-
жение Правительства РФ от 29.05. 2015 № 996 - р.).

Основу  подходов  к  разработке  программы по  химии,  к  определению общей
стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного пред-
мета «Химия» для 10–11 классов на базовом уровне составили концептуальные поло-
жения ФГОС СОО о взаимообусловленности целей, содержания, результатов обучения
и требований к уровню подготовки выпускников.

Химическое образование, получаемое выпускниками общеобразовательной ор-
ганизации, является неотъемлемой частью их образованности. Оно служит завершаю-
щим этапом реализации на соответствующем ему базовом уровне ключевых ценно-
стей, присущих целостной системе химического образования. Эти ценности касаются
познания законов природы, формирования мировоззрения и общей культуры человека,
а также экологически обоснованного отношения к своему здоровью и природной сре-
де. Реализуется химическое образование обучающихся на уровне среднего общего об-
разования средствами учебного предмета «Химия», содержание и построение которого
определены в программе по химии с учётом специфики науки химии, её значения в по-
знании природы и в материальной жизни общества, а также с учётом общих целей и
принципов,  характеризующих современное  состояние системы среднего общего об-
разования в Российской Федерации.

Химия как элемент системы естественных наук играет особую роль в современ-
ной цивилизации, в создании новой базы материальной культуры. Она вносит свой
вклад  в  формирование  рационального  научного  мышления,  в  создание  целостного
представления об окружающем мире как о единстве природы и человека, которое фор-
мируется в химии на основе понимания вещественного состава окружающего мира,
осознания взаимосвязи между строением веществ, их свойствами и возможными обла-
стями применения.

Тесно взаимодействуя с другими естественными науками, химия стала неотъем-
лемой частью мировой культуры, необходимым условием успешного труда и жизни
каждого члена общества. Современная химия как наука созидательная, как наука высо-
ких технологий направлена на решение глобальных проблем устойчивого развития че-
ловечества – сырьевой, энергетической, пищевой, экологической безопасности и охра-
ны здоровья.

В соответствии с общими целями и принципами среднего общего образования
содержание предмета «Химия» (10–11 классы, базовый уровень изучения) ориентиро-
вано преимущественно на общекультурную подготовку обучающихся, необходимую
им для выработки мировоззренческих ориентиров, успешного включения в жизнь со-
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циума, продолжения образования в различных областях, не связанных непосредствен-
но с химией.

Составляющими предмета «Химия» являются базовые курсы – «Органическая
химия» и «Общая и неорганическая химия», основным компонентом содержания кото-
рых  являются  основы базовой  науки:  система  знаний  по  неорганической  химии  (с
включением знаний из общей химии) и органической химии. Формирование данной
системы знаний при изучении предмета обеспечивает возможность рассмотрения всего
многообразия веществ на основе общих понятий, законов и теорий химии.

Структура содержания курсов – «Органическая химия» и «Общая и неорганиче-
ская химия» сформирована в программе по химии на основе системного подхода к изу-
чению учебного материала и обусловлена исторически обоснованным развитием зна-
ний на определённых теоретических уровнях. Так, в курсе органической химии веще-
ства рассматриваются на уровне классической теории строения органических соедине-
ний, а также на уровне стереохимических и электронных представлений о строении ве-
ществ. Сведения об изучаемых в курсе веществах даются в развитии – от углеводоро-
дов до сложных биологически активных соединений. В курсе органической химии по-
лучают развитие сформированные на уровне основного общего образования первона-
чальные представления о химической связи, классификационных признаках веществ,
зависимости свойств веществ от их строения, о химической реакции.

Под новым углом зрения в предмете «Химия» базового уровня рассматривается
изученный на уровне основного общего образования теоретический материал и факто-
логические сведения о веществах и химической реакции.  Так,  в частности,  в  курсе
«Общая  и  неорганическая  химия»  обучающимся  предоставляется  возможность  осо-
знать значение периодического закона с общетеоретических и методологических пози-
ций, глубже понять историческое изменение функций этого закона – от обобщающей
до объясняющей и прогнозирующей.

Единая система знаний о важнейших веществах,  их составе,  строении,  свой-
ствах и применении, а также о химических реакциях, их сущности и закономерностях
протекания дополняется в курсах 10 и 11 классов элементами содержания, имеющими
культурологический и прикладной характер. Эти знания способствуют пониманию вза-
имосвязи химии с другими науками, раскрывают её роль в познавательной и практиче-
ской деятельности человека, способствуют воспитанию уважения к процессу творче-
ства в области теории и практических приложений химии, помогают выпускнику ори-
ентироваться в общественно и личностно значимых проблемах, связанных с химией,
критически осмысливать информацию и применять её для пополнения знаний, реше-
ния интеллектуальных и экспериментальных исследовательских задач. В целом содер-
жание учебного предмета «Химия» данного уровня изучения ориентировано на фор-
мирование у  обучающихся мировоззренческой основы для понимания философских
идей, таких как: материальное единство неорганического и органического мира, обу-
словленность свойств веществ их составом и строением, познаваемость природных яв-
лений путём эксперимента и решения противоречий между новыми фактами и теорети-
ческими предпосылками, осознание роли химии в решении экологических проблем, а
также проблем сбережения энергетических ресурсов, сырья, создания новых техноло-
гий и материалов.

В плане решения задач воспитания, развития и социализации обучающихся при-
нятые программой по химии подходы к определению содержания и построения пред-
мета предусматривают формирование универсальных учебных действий, имеющих ба-
зовое значение для различных видов деятельности: решения проблем, поиска, анализа
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и обработки информации, необходимых для приобретения опыта практической и ис-
следовательской деятельности, занимающей важное место в познании химии.

В практике преподавания химии как на уровне основного общего образования,
так и на уровне среднего общего образования, при определении содержательной харак-
теристики целей изучения предмета направлением первостепенной значимости тради-
ционно признаётся формирование основ химической науки как области современного
естествознания,  практической  деятельности  человека  и  как  одного  из  компонентов
мировой культуры. С методической точки зрения такой подход к определению целей
изучения предмета является вполне оправданным.

Согласно данной точке зрения главными целями изучения предмета «Химия» на
базовом уровне (10 –11 кл.) являются:

 формирование системы химических знаний как важнейшей составляю-
щей естественно-научной картины мира, в основе которой лежат ключевые понятия,
фундаментальные законы и теории химии, освоение языка науки, усвоение и понима-
ние сущности доступных обобщений мировоззренческого характера, ознакомление с
историей их развития и становления;

 формирование и  развитие представлений о  научных методах познания
веществ и химических реакций, необходимых для приобретения умений ориентиро-
ваться в мире веществ и химических явлений, имеющих место в природе, в практиче-
ской и повседневной жизни;

 развитие умений и способов деятельности, связанных с наблюдением и
объяснением химического эксперимента, соблюдением правил безопасного обращения
с веществами.

Наряду с этим, содержательная характеристика целей и задач изучения предме-
та в программе по химии уточнена и скорректирована в соответствии с новыми прио-
ритетами в системе среднего общего образования. Сегодня в преподавании химии в
большей степени отдаётся предпочтение практической компоненте содержания обуче-
ния, ориентированной на подготовку выпускника общеобразовательной организации,
владеющего не набором знаний, а функциональной грамотностью, то есть способами и
умениями активного получения знаний и применения их в реальной жизни для реше-
ния практических задач.

В связи с этим при изучении предмета «Химия» доминирующее значение при-
обретают такие цели и задачи, как:

адаптация  обучающихся  к  условиям  динамично  развивающегося  мира,  фор-
мирование интеллектуально развитой личности, готовой к самообразованию, сотруд-
ничеству, самостоятельному принятию грамотных решений в конкретных жизненных
ситуациях, связанных с веществами и их применением;

формирование  у  обучающихся  ключевых  навыков  (ключевых  компетенций),
имеющих  универсальное  значение  для  различных  видов  деятельности:  решения
проблем, поиска, анализа и обработки информации, необходимых для приобретения
опыта деятельности, которая занимает важное место в познании химии, а также для
оценки с позиций экологической безопасности характера влияния веществ и химиче-
ских процессов на организм человека и природную среду;

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способно-
стей обучающихся: способности самостоятельно приобретать новые знания по химии в
соответствии с жизненными потребностями, использовать современные информацион-
ные технологии для поиска и анализа учебной и научно-популярной информации хи-
мического содержания;
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формирование и развитие у обучающихся ассоциативного и логического мыш-
ления, наблюдательности, собранности, аккуратности, которые особенно необходимы,
в частности, при планировании и проведении химического эксперимента;

воспитание у обучающихся убеждённости в гуманистической направленности
химии, её важной роли в решении глобальных проблем рационального природопользо-
вания, пополнения энергетических ресурсов и сохранения природного равновесия, осо-
знания необходимости бережного отношения к природе и своему здоровью, а также
приобретения опыта использования полученных знаний для принятия грамотных ре-
шений в ситуациях, связанных с химическими явлениями.

В  учебном  плане  среднего  общего  образования  предмет  «Химия»  базового
уровня входит в состав предметной области «Естественно-научные предметы».

Общее число часов, отведённых для изучения химии, на базовом уровне средне-
го общего образования, составляет 68 часов: в 10 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 11
классе – 34 часа (1 час в неделю).

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ

11 КЛАСС

ОБЩАЯ И НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ

Теоретические основы химии
Химический элемент. Атом. Ядро атома, изотопы. Электронная оболочка. Энер-

гетические уровни, подуровни. Атомные орбитали, s-,  p-, d- элементы. Особенности
распределения электронов по орбиталям в атомах элементов первых четырёх периодов.
Электронная конфигурация атомов.

Периодический  закон  и  Периодическая  система  химических  элементов  Д.
И. Менделеева. Связь периодического закона и Периодической системы химических
элементов Д. И. Менделеева с современной теорией строения атомов. Закономерности
изменения свойств химических элементов и образуемых ими простых и сложных ве-
ществ по группам и периодам. Значение периодического закона в развитии науки.

Строение вещества.  Химическая  связь.  Виды химической связи (ковалентная
неполярная и полярная, ионная, металлическая). Механизмы образования ковалентной
химической  связи  (обменный  и  донорно-акцепторный).  Водородная  связь.  Валент-
ность. Электроотрицательность. Степень окисления. Ионы: катионы и анионы.

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства со-
става вещества. Типы кристаллических решёток. Зависимость свойства веществ от ти-
па кристаллической решётки.

Понятие о дисперсных системах. Истинные и коллоидные растворы. Массовая
доля вещества в растворе.

Классификация неорганических соединений. Номенклатура неорганических ве-
ществ.  Генетическая  связь  неорганических  веществ,  принадлежащих  к  различным
классам.

Химическая реакция. Классификация химических реакций в неорганической и
органической химии. Закон сохранения массы веществ, закон сохранения и превраще-
ния энергии при химических реакциях.

153



Скорость реакции, её зависимость от различных факторов. Обратимые реакции.
Химическое равновесие. Факторы, влияющие на состояние химического равновесия.
Принцип Ле Шателье.

Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Среда водных
растворов веществ: кислая, нейтральная, щелочная. 

Окислительно-восстановительные реакции. 
Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: демонстрация

таблиц «Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева», изучение
моделей  кристаллических  решёток,  наблюдение
и описание демонстрационных и лабораторных опытов (разложение пероксида водоро-
да в присутствии катализатора, определение среды растворов веществ с помощью уни-
версального индикатора, реакции ионного обмена), проведение практической работы
«Влияние различных факторов на скорость химической реакции».

Расчётные задачи.
Расчёты по уравнениям химических реакций, в том числе термохимические рас-

чёты, расчёты с использованием понятия «массовая доля вещества».
Неорганическая химия
Неметаллы. Положение неметаллов в Периодической системе химических эле-

ментов Д. И. Менделеева и особенности строения атомов. Физические свойства неме-
таллов. Аллотропия неметаллов (на примере кислорода, серы, фосфора и углерода).

Химические свойства важнейших неметаллов (галогенов, серы, азота, фосфора,
углерода и кремния) и их соединений (оксидов, кислородсодержащих кислот, водород-
ных соединений).

Применение важнейших неметаллов и их соединений.
Металлы. Положение металлов в Периодической системе химических элемен-

тов Д. И. Менделеева. Особенности строения электронных оболочек атомов металлов.
Общие  физические  свойства  металлов.  Сплавы  металлов.  Электрохимический  ряд
напряжений металлов.

Химические  свойства  важнейших металлов  (натрий,  калий,  кальций,  магний,
алюминий, цинк, хром, железо, медь) и их соединений.

Общие способы получения металлов. Применение металлов в быту и технике.
Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: изучение кол-

лекции «Металлы и сплавы», образцов неметаллов, решение экспериментальных задач,
наблюдение и описание демонстрационных и лабораторных опытов (взаимодействие
гидроксида алюминия с растворами кислот и щелочей, качественные реакции на катио-
ны металлов).

Расчётные задачи.
Расчёты массы вещества или объёма газов по известному количеству вещества,

массе или объёму одного из участвующих в реакции веществ, расчёты массы (объёма,
количества вещества) продуктов реакции, если одно из веществ имеет примеси.

Химия и жизнь
Роль химии в обеспечении экологической, энергетической и пищевой безопас-

ности, развитии медицины. Понятие о научных методах познания веществ и химиче-
ских реакций.

Представления об общих научных принципах промышленного получения важ-
нейших веществ.
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Человек в  мире веществ и  материалов:  важнейшие строительные материалы,
конструкционные материалы, краски, стекло, керамика, материалы для электроники,
наноматериалы, органические и минеральные удобрения.

Химия и здоровье человека: правила использования лекарственных препаратов,
правила  безопасного  использования  препаратов  бытовой  химии
в повседневной жизни.

Межпредметные связи.
Реализация межпредметных связей при изучении общей и неорганической хи-

мии в 11 классе осуществляется через использование как общих естественно-научных
понятий,  так  и  понятий,  являющихся  системными  для  отдельных  предметов  есте-
ственно-научного цикла.

Общие естественно-научные понятия:  научный факт,  гипотеза,  закон, теория,
анализ, синтез, классификация, периодичность, наблюдение, эксперимент, моделирова-
ние, измерение, явление.

Физика: материя, энергия, масса, атом, электрон, протон, нейтрон, ион, изотоп,
радиоактивность, молекула, энергетический уровень, вещество, тело, объём, агрегат-
ное состояние вещества, физические величины и единицы их измерения, скорость.

Биология:  клетка,  организм,  экосистема,  биосфера,  макро-  и  микроэлементы,
витамины, обмен веществ в организме.

География: минералы, горные породы, полезные ископаемые, топливо, ресурсы.
Технология:  химическая  промышленность,  металлургия,  производство  строи-

тельных материалов, сельскохозяйственное производство, пищевая промышленность,
фармацевтическая промышленность, производство косметических препаратов, произ-
водство конструкционных материалов, электронная промышленность, нанотехнологии.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ХИМИИ НА
БАЗОВОМ УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

ФГОС СОО устанавливает требования к результатам освоения обучающимися
программ  среднего  общего  образования  (личностным,  метапредметным  и  предмет-
ным). Научно-методической основой для разработки планируемых результатов освое-
ния программ среднего общего образования является системно-деятельностный под-
ход.

В соответствии с системно-деятельностным подходом в структуре личностных
результатов освоения предмета «Химия» на уровне среднего общего образования вы-
делены следующие составляющие:

осознание обучающимися российской гражданской идентичности – готовности
к саморазвитию, самостоятельности и самоопределению;

наличие мотивации к обучению;
целенаправленное развитие внутренних убеждений личности на основе ключе-

вых ценностей и исторических традиций базовой науки химии;

155



готовность и способность обучающихся руководствоваться в своей деятельно-
сти ценностно-смысловыми установками, присущими целостной системе химического
образования;

наличие правосознания экологической культуры и способности ставить цели и
строить жизненные планы.

Личностные результаты освоения предмета «Химия» достигаются в  единстве
учебной и воспитательной деятельности в соответствии с гуманистическими, социо-
культурными,  духовно-нравственными  ценностями  и  идеалами  российского  гра-
жданского общества, принятыми в обществе нормами и правилами поведения, способ-
ствующими процессам самопознания, саморазвития и нравственного становления лич-
ности обучающихся.

Личностные результаты освоения предмета «Химия» отражают сформирован-
ность опыта познавательной и практической деятельности обучающихся по реализации
принятых в обществе ценностей, в том числе в части:

1) гражданского воспитания:
осознания обучающимися своих конституционных прав и обязанностей, уваже-

ния 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 экспери-
ментов;

способности понимать и  принимать мотивы,  намерения,  логику и аргументы
других при анализе различных видов учебной деятельности;

2) патриотического воспитания:
ценностного отношения к историческому и научному наследию отечественной

химии;
уважения к процессу творчества в области теории и практического применения

химии, осознания того, что достижения науки есть результат длительных наблюдений,
кропотливых экспериментальных поисков, постоянного труда учёных и практиков;

интереса и познавательных мотивов в получении и последующем анализе ин-
формации 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 своё поведение и поступки своих товарищей с позиций
нравственных и правовых норм и осознание последствий этих поступков;

4) формирования культуры здоровья:
понимания ценностей здорового и безопасного образа жизни,  необходимости

ответственного отношения к собственному физическому и психическому здоровью;
соблюдения правил безопасного обращения с веществами в быту, повседневной

жизни и в трудовой деятельности;
понимания ценности правил индивидуального и коллективного безопасного по-

ведения в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей;
осознания последствий и неприятия вредных привычек (употребления алкоголя,

наркотиков, курения);
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5) трудового воспитания:
коммуникативной  компетентности  в  учебно-исследовательской  деятельности,

общественно полезной, творческой и других видах деятельности;
установки  на  активное  участие  в  решении  практических  задач  социальной

направленности (в рамках своего класса, школы);
интереса к практическому изучению профессий различного рода, в том числе на

основе применения предметных знаний по химии;
уважения к труду, людям труда и результатам трудовой деятельности;
готовности к осознанному выбору индивидуальной траектории образования, бу-

дущей профессии и реализации собственных жизненных планов с учётом личностных
интересов, способностей к химии, интересов и потребностей общества;

6) экологического воспитания:
экологически целесообразного отношения к природе, как источнику существо-

вания жизни на Земле;
понимания глобального характера экологических проблем, влияния экономиче-

ских процессов на состояние природной и социальной среды;
осознания необходимости использования достижений химии для решения во-

просов рационального природопользования;
активного неприятия действий, приносящих вред окружающей природной сре-

де, умения прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринима-
емых действий и предотвращать их;

наличия развитого экологического мышления, экологической культуры, опыта
деятельности экологической направленности, умения руководствоваться ими в позна-
вательной, коммуникативной и социальной практике, способности и умения активно
противостоять идеологии хемофобии;

7) ценности научного познания:
сформированности  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню

развития науки и общественной практики;
понимания специфики химии как науки, осознания её роли в формировании ра-

ционального научного мышления,  создании целостного представления об окружаю-
щем мире как о единстве природы и человека, в познании природных закономерностей
и решении проблем сохранения природного равновесия;

убеждённости в особой значимости химии для современной цивилизации: в её
гуманистической направленности и важной роли в создании новой базы материальной
культуры, решении глобальных проблем устойчивого развития человечества – сырье-
вой, 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, ис-
пользуемых в естественных науках, способности использовать получаемые знания для
анализа и объяснения явлений окружающего мира и происходящих в нём изменений,
умения делать обоснованные заключения на основе научных фактов и имеющихся дан-
ных с целью получения достоверных выводов;

способности  самостоятельно  использовать  химические  знания  для  решения
проблем в реальных жизненных ситуациях;

интереса к познанию и исследовательской деятельности;
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готовности и способности к непрерывному образованию и самообразованию, к
активному получению новых знаний по химии в соответствии с жизненными потреб-
ностями;

интереса к особенностям труда в различных сферах профессиональной деятель-
ности.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Химия» 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, зако-
номерность, закон, теория, исследование, наблюдение, измерение, эксперимент и дру-
гие);

универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, регуля-
тивные), обеспечивающие формирование функциональной грамотности и социальной
компетенции обучающихся;

способность обучающихся использовать освоенные междисциплинарные, миро-
воззренческие знания и универсальные учебные действия в познавательной и социаль-
ной практике.

Метапредметные результаты отражают овладение  универсальными учебными
познавательными, коммуникативными и регулятивными действиями.

Овладение универсальными учебными познавательными действиями:

1) базовые логические действия:
самостоятельно  формулировать  и  актуализировать  проблему,  всесторонне  её

рассматривать;
определять цели деятельности, задавая параметры и критерии их достижения,

соотносить результаты деятельности с поставленными целями;
использовать при освоении знаний приёмы логического мышления – выделять

характерные признаки понятий и устанавливать их взаимосвязь, использовать соответ-
ствующие понятия для объяснения отдельных фактов и явлений;

выбирать основания и критерии для классификации веществ и химических реак-
ций;

устанавливать причинно-следственные связи между изучаемыми явлениями;
строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии), вы-

являть закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, формулировать
выводы и заключения;

применять  в  процессе  познания,  используемые в  химии символические  (зна-
ковые) модели, преобразовывать модельные представления – химический знак (сим-
вол) элемента, химическая формула, уравнение химической реакции – при решении
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учебных познавательных и практических задач, применять названные модельные пред-
ставления для выявления характерных признаков изучаемых веществ и химических ре-
акций.

2) базовые исследовательские действия:
владеть основами методов научного познания веществ и химических реакций;
формулировать цели и задачи исследования, использовать поставленные и само-

стоятельно 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, самостоятель-
но прогнозировать его результат, формулировать обобщения и выводы относительно
достоверности результатов исследования, составлять обоснованный отчёт о проделан-
ной 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 ли-

тература химического содержания, справочные пособия, ресурсы Интернета), анализи-
ровать информацию различных видов и форм представления, критически оценивать её
достоверность и непротиворечивость;

формулировать запросы и применять различные методы при поиске и отборе
информации, необходимой для выполнения учебных задач определённого типа;

приобретать  опыт  использования  информационно-коммуникативных техноло-
гий и различных поисковых систем;

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (схе-
мы, графики, диаграммы, таблицы, рисунки и другие);

использовать научный язык в качестве средства при работе с химической ин-
формацией: применять межпредметные (физические и математические) знаки и симво-
лы, формулы, аббревиатуры, номенклатуру;

использовать и преобразовывать знаково-символические средства наглядности.

Овладение универсальными коммуникативными действиями:

задавать  вопросы  по  существу  обсуждаемой  темы  в  ходе  диалога
и/или дискуссии, высказывать идеи, формулировать свои предложения относительно
выполнения предложенной задачи;

выступать с презентацией результатов познавательной деятельности, получен-
ных самостоятельно или совместно со сверстниками при выполнении химического экс-
перимента, практической работы по исследованию свойств изучаемых веществ, реали-
зации  учебного  проекта  и  формулировать  выводы
по результатам проведённых исследований путём согласования позиций в ходе обсу-
ждения и обмена мнениями.
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Овладение универсальными регулятивными действиями:
самостоятельно  планировать  и  осуществлять  свою  познавательную  деятель-

ность, определяя её цели и задачи, контролировать и по мере необходимости корректи-
ровать предлагаемый алгоритм действий при выполнении учебных и исследователь-
ских задач, выбирать наиболее эффективный способ их решения с учётом получения
новых знаний о веществах и химических реакциях;

осуществлять самоконтроль своей деятельности на основе самоанализа и самоо-
ценки.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

11 КЛАСС
Предметные результаты освоения курса «Общая и неорганическая химия» отра-

жают:
сформированность  представлений:  о  химической  составляющей  естественно-

научной картины мира,  роли химии в познании явлений природы, в  формировании
мышления и культуры личности, её функциональной грамотности, необходимой для
решения практических задач и экологически обоснованного отношения к своему здо-
ровью и природной среде;

владение системой химических знаний, которая включает: основополагающие
понятия (химический элемент, атом, изотоп, s-, p-, d- электронные орбитали атомов,
ион, молекула, моль, молярный объём, валентность, электроотрицательность, степень
окисления, химическая связь (ковалентная, ионная, металлическая, водородная), кри-
сталлическая решётка, типы химических реакций, раствор, электролиты, неэлектроли-
ты, электролитическая диссоциация, окислитель, восстановитель, скорость химической
реакции, химическое равновесие); теории и законы (теория электролитической диссо-
циации, периодический закон Д. И. Менделеева, закон сохранения массы веществ, за-
кон сохранения и превращения энергии при химических реакциях), закономерности,
символический язык химии, мировоззренческие знания, лежащие в основе понимания
причинности и системности химических явлений, фактологические сведения о свой-
ствах, составе, получении и безопасном использовании важнейших неорганических ве-
ществ в быту и практической деятельности человека;

сформированность умений выявлять характерные признаки понятий, устанавли-
вать их взаимосвязь, использовать соответствующие понятия при описании неоргани-
ческих веществ и их превращений;

сформированность умений использовать химическую символику для составле-
ния формул веществ и уравнений химических реакций, систематическую номенклату-
ру (IUPAC) и тривиальные названия отдельных неорганических веществ (угарный газ,
углекислый газ, аммиак, гашёная известь, негашёная известь, питьевая сода, пирит и
другие);

сформированность умений определять валентность и степень окисления хими-
ческих элементов в соединениях различного состава, вид химической связи (ковалент-
ная, ионная, металлическая, водородная) в соединениях, тип кристаллической решётки
конкретного вещества (атомная, молекулярная, ионная, металлическая), характер сре-
ды в водных растворах неорганических соединений;
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сформированность умений устанавливать принадлежность неорганических ве-
ществ по их составу к определённому классу/группе соединений (простые вещества –
металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, амфотерные гидроксиды, соли);

сформированность умений раскрывать смысл периодического закона Д. И. Мен-
делеева и демонстрировать его систематизирующую, объяснительную и прогностиче-
скую функции;

сформированность умений характеризовать электронное строение атомов хими-
ческих  элементов  1–4  периодов  Периодической  системы  химических  элементов  Д.
И. Менделеева, используя понятия «s-, p-, d-электронные орбитали», «энергетические
уровни», объяснять закономерности изменения свойств химических элементов и их со-
единений по периодам и группам Периодической системы химических элементов Д.
И. Менделеева;

сформированность  умений  характеризовать  (описывать)  общие  химические
свойства неорганических веществ различных классов, подтверждать существование ге-
нетической связи между неорганическими веществами с помощью уравнений соответ-
ствующих химических реакций;

сформированность умения классифицировать химические реакции по различ-
ным признакам (числу и составу реагирующих веществ, тепловому эффекту реакции,
изменению степеней окисления элементов, обратимости реакции, участию катализато-
ра);

сформированность  умений  составлять  уравнения  реакций  различных  типов,
полные и сокращённые уравнения реакций ионного обмена, учитывая условия, при ко-
торых эти реакции идут до конца;

сформированность умений проводить реакции, подтверждающие качественный
состав различных неорганических веществ, распознавать опытным путём ионы, при-
сутствующие в водных растворах неорганических веществ;

сформированность умений раскрывать сущность окислительно-восстановитель-
ных реакций посредством составления электронного баланса этих реакций;

сформированность умений объяснять зависимость скорости химической реак-
ции от различных факторов; характер смещения химического равновесия в зависимо-
сти от внешнего воздействия (принцип Ле Шателье);

сформированность умений характеризовать химические процессы, лежащие в
основе промышленного получения серной кислоты, аммиака, а также сформирован-
ность представлений об общих научных принципах и экологических проблемах хими-
ческого производства;

сформированность  умений  проводить  вычисления  с  использованием понятия
«массовая доля вещества в растворе», объёмных отношений газов при химических ре-
акциях, массы вещества или объёма газов по известному количеству вещества, массе
или объёму одного из участвующих в реакции веществ, теплового эффекта реакции на
основе законов сохранения массы веществ, превращения и сохранения энергии;

сформированность умений соблюдать правила пользования химической посу-
дой и лабораторным оборудованием, а также правила обращения с веществами в соот-
ветствии с инструкциями по выполнению лабораторных химических опытов;

сформированность умений планировать и выполнять химический эксперимент
(разложение  пероксида  водорода  в  присутствии  катализатора,  определение  среды
растворов веществ с помощью универсального индикатора, влияние различных факто-
ров на скорость химической реакции, реакции ионного обмена, качественные реакции
на сульфат-, карбонат- и хлорид-анионы, на катион аммония, решение эксперименталь-
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ных задач по темам «Металлы» и «Неметаллы») в соответствии с правилами техники
безопасности при обращении с веществами и лабораторным оборудованием, представ-
лять результаты химического эксперимента в форме записи уравнений соответствую-
щих реакций и формулировать выводы на основе этих результатов;

сформированность  умений  критически  анализировать  химическую  информа-
цию, получаемую из разных источников (средства массовой коммуникации, Интернет
и других);

сформированность  умений соблюдать  правила  экологически  целесообразного
поведения в быту и трудовой деятельности в целях сохранения своего здоровья и окру-
жающей  природной  среды,  осознавать  опасность  воздействия  на  живые  организмы
определённых веществ, понимая смысл показателя ПДК, пояснять на примерах спосо-
бы уменьшения и предотвращения их вредного воздействия на организм человека;

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья:  умение приме-
нять знания об основных доступных методах познания веществ и химических явлений;

для  слепых  и  слабовидящих  обучающихся:  умение  использовать  рельефно-
точечную систему обозначений Л. Брайля для записи химических формул.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «БИОЛОГИЯ» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

При разработке программы по биологии теоретическую основу для определения
подходов к формированию содержания учебного предмета «Биология» составили: кон-
цептуальные положения ФГОС СОО о взаимообусловленности целей, содержания, ре-
зультатов обучения и требований к уровню подготовки выпускников, положения об
общих целях и принципах, характеризующих современное состояние системы среднего
общего образования в Российской Федерации, а также положения о специфике биоло-
гии, её значении в познании живой природы и обеспечении существования человече-
ского  общества.  Согласно  названным  положениям,  определены  основные  функции
программы по биологии и её структура.

Программа по биологии даёт представление о целях, об общей стратегии обуче-
ния, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета «Биология»,
определяет обязательное предметное содержание, его структуру, распределение по раз-
делам и темам,  рекомендуемую последовательность изучения учебного материала с
учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики образовательного процес-
са, возрастных особенностей обучающихся.

В программе по биологии также учитываются требования к планируемым лич-
ностным,  метапредметным  и  предметным  результатам  обучения  в  формировании
основных видов учебно-познавательной деятельности/учебных действий обучающихся
по освоению содержания биологического образования.

В программе по биологии (10–11 классы, базовый уровень) реализован принцип
преемственности в изучении биологии, благодаря чему в ней просматривается направ-
ленность на развитие знаний, связанных с формированием естественно-научного миро-
воззрения, ценностных ориентаций личности, экологического мышления, представле-
ний о здоровом образе жизни и бережным отношением к окружающей природной сре-
де. Поэтому наряду с изучением общебиологических теорий, а также знаний о строе-
нии живых систем разного ранга и сущности основных протекающих в них процессов
в программе по биологии уделено внимание использованию полученных знаний в по-
вседневной жизни для решения прикладных задач, в том числе: профилактики наслед-
ственных заболеваний человека,  медико-генетического консультирования,  обоснова-
ния экологически целесообразного поведения в окружающей природной среде, анализа
влияния хозяйственной деятельности человека на состояние природных и искусствен-
ных экосистем. Усиление внимания к прикладной направленности учебного предмета
«Биология» продиктовано необходимостью обеспечения условий для решения одной
из  актуальных задач  школьного  биологического  образования,  которая  предполагает
формирование у обучающихся способности адаптироваться к изменениям динамично
развивающегося современного мира.

Биология на уровне среднего общего образования занимает важное место. Она
обеспечивает формирование у обучающихся представлений о научной картине мира,
расширяет и обобщает знания о живой природе, её отличительных признаках – уровне-
вой организации и эволюции, создаёт условия для: познания законов живой природы,
формирования функциональной грамотности, навыков здорового и безопасного образа
жизни, экологического мышления, ценностного отношения к живой природе и челове-
ку.

Большое значение биология имеет также для решения воспитательных и развива-
ющих задач среднего общего образования, социализации обучающихся. Изучение био-
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логии обеспечивает условия для формирования интеллектуальных, коммуникационных
и информационных навыков, эстетической культуры, способствует интеграции биоло-
гических знаний с представлениями из других учебных предметов, в частности, физи-
ки, химии и географии. Названные положения о предназначении учебного предмета
«Биология» составили основу для определения подходов к отбору и структурированию
его содержания, представленного в программе по биологии.

Отбор  содержания  учебного  предмета  «Биология»  на  базовом  уровне  осуще-
ствлён с позиций культуросообразного подхода, в соответствии с которым обучающие-
ся должны освоить знания и умения, значимые для формирования общей культуры,
определяющие адекватное поведение человека в окружающей природной среде, вос-
требованные в повседневной жизни и практической деятельности. Особое место в этой
системе знаний занимают элементы содержания,  которые служат основой для фор-
мирования  представлений  о  современной  естественно-научной  картине  мира  и
ценностных ориентациях личности, способствующих гуманизации биологического об-
разования.

Структурирование  содержания  учебного  материала  в  программе  по  биологии
осуществлено с учётом приоритетного значения знаний об отличительных особенно-
стях живой природы, о её уровневой организации и эволюции. В соответствии с этим в
структуре учебного предмета «Биология» выделены следующие содержательные ли-
нии: «Биология как наука. Методы научного познания», «Клетка как биологическая си-
стема», «Организм как биологическая система», «Система и многообразие органиче-
ского мира», «Эволюция живой природы», «Экосистемы и присущие им закономерно-
сти».

Цель изучения учебного предмета «Биология» на базовом уровне – овладение
обучающимися  знаниями о  структурно-функциональной организации живых систем
разного ранга и приобретение умений использовать эти знания для грамотных дей-
ствий  в  отношении  объектов  живой  природы  и  решения  различных  жизненных
проблем.

Достижение цели изучения учебного предмета  «Биология» на базовом уровне
обеспечивается решением следующих задач:

освоение обучающимися системы знаний о биологических теориях, учениях, за-
конах, закономерностях,  гипотезах,  правилах, служащих основой для формирования
представлений о  естественно-научной картине  мира,  о  методах  научного  познания,
строении, многообразии и особенностях живых систем разного уровня организации,
выдающихся открытиях и современных исследованиях в биологии;

формирование у обучающихся познавательных, интеллектуальных и творческих
способностей в процессе анализа данных о путях развития в биологии научных взгля-
дов, идей и подходов к изучению живых систем разного уровня организации;

становление у обучающихся общей культуры, функциональной грамотности, раз-
витие умений объяснять и оценивать явления окружающего мира живой природы на
основании знаний и опыта, полученных при изучении биологии;

формирование у обучающихся умений иллюстрировать значение биологических
знаний в  практической деятельности  человека,  развитии современных медицинских
технологий и агробиотехнологий;

воспитание убеждённости в возможности познания человеком живой природы,
необходимости бережного отношения к ней, соблюдения этических норм при проведе-
нии биологических исследований;
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осознание ценности биологических знаний для повышения уровня экологической
культуры, для формирования научного мировоззрения;

применение приобретённых знаний и умений в повседневной жизни для оценки
последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде,  собственному
здоровью, обоснование и соблюдение мер профилактики заболеваний.

В системе среднего общего образования «Биология», изучаемая на базовом уров-
не, является обязательным учебным предметом, входящим в состав предметной обла-
сти «Естественно-научные предметы». 

Для изучения биологии на базовом уровне среднего общего образования отво-
дится 68 часов: в 10 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 11 классе – 34 часа (1 час в не-
делю).
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СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

11 КЛАСС

Тема 1. Эволюционная биология.
Предпосылки возникновения эволюционной теории. Эволюционная теория и её

место в биологии. Влияние эволюционной теории на развитие биологии и других наук.
Свидетельства  эволюции.  Палеонтологические:  последовательность  появления

видов  в  палеонтологической  летописи,  переходные  формы.  Биогеографические:
сходство и различие фаун и флор материков и островов.

Эмбриологические: сходства и различия эмбрионов разных видов позвоночных.
Сравнительно-анатомические:  гомологичные,  аналогичные,  рудиментарные  органы,
атавизмы.  Молекулярно-биохимические:  сходство  механизмов  наследственности  и
основных метаболических путей у всех организмов.

Эволюционная  теория  Ч.  Дарвина.  Предпосылки  возникновения  дарвинизма.
Движущие силы эволюции видов по Дарвину (избыточное размножение при ограни-
ченности ресурсов, неопределённая изменчивость, борьба за существование, естествен-
ный отбор).

Синтетическая теория эволюции (СТЭ) и её основные положения.
Микроэволюция. Популяция как единица вида и эволюции.
Движущие силы (факторы) эволюции видов в природе. Мутационный процесс и

комбинативная изменчивость. Популяционные волны и дрейф генов. Изоляция и ми-
грация.

Естественный отбор – направляющий фактор эволюции. Формы естественного
отбора.

Приспособленность организмов как результат эволюции. Примеры приспособле-
ний у организмов. Ароморфозы и идиоадаптации.

Вид и видообразование. Критерии вида. Основные формы видообразования: гео-
графическое, экологическое.

Макроэволюция. Формы эволюции: филетическая, дивергентная, конвергентная,
параллельная. Необратимость эволюции.

Происхождение от неспециализированных предков. Прогрессирующая специали-
зация. Адаптивная радиация.

Демонстрации:
Портреты: К. Линней, Ж. Б. Ламарк, Ч. Дарвин, В. О. Ковалевский, К. М. Бэр, Э.

Геккель, Ф. Мюллер, А. Н. Северцов.
Таблицы и схемы: «Развитие органического мира на Земле», «Зародыши позво-

ночных животных», «Археоптерикс», «Формы борьбы за существование», «Естествен-
ный отбор», «Многообразие сортов растений», «Многообразие пород животных», «По-
пуляции», «Мутационная изменчивость», «Ароморфозы», «Идиоадаптации», «Общая
дегенерация», «Движущие силы эволюции», «Карта-схема маршрута путешествия Ч.
Дарвина», «Борьба за существование», «Приспособленность организмов», «Географи-
ческое видообразование», «Экологическое видообразование».

Оборудование: коллекция насекомых с различными типами окраски, набор пло-
дов и семян, коллекция «Примеры защитных приспособлений у животных», модель
«Основные направления эволюции», объёмная модель «Строение головного мозга по-
звоночных».



Биогеографическая карта мира, коллекция «Формы сохранности ископаемых жи-
вотных и растений», модель аппликация «Перекрёст хромосом», влажные препараты
«Развитие насекомого», «Развитие лягушки», микропрепарат «Дрозофила» (норма, му-
тации формы крыльев и окраски тела).

Лабораторные и практические работы:
Лабораторная работа № 1. «Сравнение видов по морфологическому критерию».
Лабораторная работа № 2. «Описание приспособленности организма и её относи-

тельного характера».
Тема 2. Возникновение и развитие жизни на Земле.
Донаучные представления о зарождении жизни. Научные гипотезы возникнове-

ния жизни на Земле: абиогенез и панспермия. Химическая эволюция. Абиогенный син-
тез органических веществ из неорганических. Экспериментальное подтверждение хи-
мической эволюции. Начальные этапы биологической эволюции. Гипотеза РНК-мира.
Формирование мембранных структур и возникновение протоклетки. Первые клетки и
их эволюция. Формирование основных групп живых организмов.

Развитие жизни на Земле по эрам и периодам. Катархей. Архейская и протеро-
зойская эры. Палеозойская эра и её периоды: кембрийский, ордовикский, силурийский,
девонский, каменноугольный, пермский.

Мезозойская эра и её периоды: триасовый, юрский, меловой.
Кайнозойская эра и её периоды: палеогеновый, неогеновый, антропогеновый.
Характеристика климата и геологических процессов. Основные этапы эволюции

растительного и животного мира.  Ароморфозы у растений и животных.  Появление,
расцвет и вымирание групп живых организмов.

Система органического мира как отражение эволюции. Основные систематиче-
ские группы организмов.

Эволюция человека. Антропология как наука. Развитие представлений о проис-
хождении человека. Методы изучения антропогенеза. Сходства и различия человека и
животных. Систематическое положение человека.

Движущие силы (факторы) антропогенеза. Наследственная изменчивость и есте-
ственный отбор. Общественный образ жизни, изготовление орудий труда, мышление,
речь.

Основные стадии и ветви эволюции человека: австралопитеки, Человек умелый,
Человек прямоходящий, Человек неандертальский, Человек разумный. Находки иско-
паемых  остатков,  время  существования,  область  распространения,  объём  головного
мозга, образ жизни, орудия.

Человеческие расы. Основные большие расы: европеоидная (евразийская), негро-
австралоидная  (экваториальная),  монголоидная (азиатско-американская).  Черты при-
способленности  представителей  человеческих  рас  к  условиям  существования.
Единство человеческих рас. Критика расизма.

Демонстрации:
Портреты: Ф. Реди, Л. Пастер, А. И. Опарин, С. Миллер, Г. Юри, Ч. Дарвин.
Таблицы и схемы: «Возникновение Солнечной системы», «Развитие органиче-

ского мира», «Растительная клетка», «Животная клетка», «Прокариотическая клетка»,
«Современная система органического мира», «Сравнение анатомических черт строения
человека и человекообразных обезьян», «Основные места палеонтологических находок
предков  современного  человека»,  «Древнейшие  люди»,  «Древние  люди»,  «Первые
современные люди», «Человеческие расы».



Оборудование: муляжи «Происхождение человека» (бюсты австралопитека, пи-
текантропа, неандертальца, кроманьонца), слепки или изображения каменных орудий
первобытного человека (камни-чопперы, рубила, скребла), геохронологическая табли-
ца, коллекция «Формы сохранности ископаемых животных и растений».

Лабораторные и практические работы:
Практическая работа № 1. «Изучение ископаемых остатков растений и животных

в коллекциях».
Экскурсия  «Эволюция  органического  мира  на  Земле»  (в  естественно-научный

или краеведческий музей).
Тема 3. Организмы и окружающая среда.
Экология как наука. Задачи и разделы экологии. Методы экологических исследо-

ваний. Экологическое мировоззрение современного человека.
Среды обитания организмов: водная, наземно-воздушная, почвенная, внутриор-

ганизменная.
Экологические факторы. Классификация экологических факторов: абиотические,

биотические и антропогенные. Действие экологических факторов на организмы.
Абиотические  факторы:  свет,  температура,  влажность.  Фотопериодизм.  При-

способления организмов к действию абиотических факторов. Биологические ритмы.
Биотические факторы. Виды биотических взаимодействий: конкуренция, хищни-

чество,  симбиоз  и  его  формы.  Паразитизм,  кооперация,  мутуализм,  комменсализм
(квартиранство, нахлебничество). Аменсализм, нейтрализм. Значение биотических вза-
имодействий для существования организмов в природных сообществах.

Экологические  характеристики  популяции.  Основные  показатели  популяции:
численность, плотность, рождаемость, смертность, прирост, миграция. Динамика чис-
ленности популяции и её регуляция.

Демонстрации: 
Портреты: А. Гумбольдт, К. Ф. Рулье, Э. Геккель.
Таблицы и схемы: карта «Природные зоны Земли», «Среды обитания организ-

мов», «Фотопериодизм», «Популяции», «Закономерности роста численности популя-
ции инфузории-туфельки», «Пищевые цепи».

Лабораторные и практические работы:
Лабораторная работа № 3. «Морфологические особенности растений из разных

мест обитания».
Лабораторная работа № 4. «Влияние света на рост и развитие черенков колеуса».
Практическая работа № 2. «Подсчёт плотности популяций разных видов расте-

ний».
Тема 4. Сообщества и экологические системы.
Сообщество  организмов  –  биоценоз.  Структуры  биоценоза:  видовая,  про-

странственная, трофическая (пищевая). Виды-доминанты. Связи в биоценозе.
Экологические системы (экосистемы).  Понятие об экосистеме и биогеоценозе.

Функциональные компоненты экосистемы: продуценты, консументы, редуценты. Кру-
говорот веществ и поток энергии в экосистеме. Трофические (пищевые) уровни экоси-
стемы. Пищевые цепи и сети. Основные показатели экосистемы: биомасса, продукция.
Экологические  пирамиды:  продукции,  численности,  биомассы.  Свойства  экосистем:
устойчивость, саморегуляция, развитие. Сукцессия.

Природные экосистемы. Экосистемы озёр и рек. Экосистема хвойного или широ-
колиственного леса.



Антропогенные экосистемы. Агроэкосистемы. Урбоэкосистемы. Биологическое и
хозяйственное значение агроэкосистем и урбоэкосистем.

Биоразнообразие как фактор устойчивости экосистем. Сохранение биологическо-
го разнообразия на Земле.

Учение В. И. Вернадского о биосфере. Границы, состав и структура биосферы.
Живое вещество и его функции. Особенности биосферы как глобальной экосистемы.
Динамическое равновесие и обратная связь в биосфере.

Круговороты веществ и биогеохимические циклы элементов (углерода,  азота).
Зональность биосферы. Основные биомы суши.

Человечество в биосфере Земли. Антропогенные изменения в биосфере. Глобаль-
ные экологические проблемы.

Сосуществование  природы  и  человечества.  Сохранение  биоразнообразия  как
основа устойчивости биосферы. Основа рационального управления природными ресур-
сами и их использование. Достижения биологии и охрана природы.

Демонстрации:
Портреты: А. Дж. Тенсли, В. Н. Сукачёв, В. И. Вернадский.
Таблицы и схемы: «Пищевые цепи», «Биоценоз: состав и структура», «Природ-

ные сообщества», «Цепи питания», «Экологическая пирамида», «Биосфера и человек»,
«Экосистема широколиственного леса», «Экосистема хвойного леса», «Биоценоз во-
доёма», «Агроценоз», «Примерные антропогенные воздействия на природу», «Важней-
шие источники загрязнения воздуха и грунтовых вод», «Почва – важнейшая состав-
ляющая биосферы»,  «Факторы деградации почв»,  «Парниковый эффект»,  «Факторы
радиоактивного загрязнения биосферы», «Общая структура биосферы», «Распростра-
нение жизни в биосфере», «Озоновый экран биосферы», «Круговорот углерода в био-
сфере», «Круговорот азота в природе».

Оборудование:  модель-аппликация  «Типичные  биоценозы»,  гербарий  «Расти-
тельные сообщества», коллекции «Биоценоз», «Вредители важнейших сельскохозяй-
ственных культур»,  гербарии и коллекции растений и животных,  принадлежащие к
разным экологическим группам одного вида, Красная книга Российской Федерации,
изображения охраняемых видов растений и животных. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО БИО-
ЛОГИИ НА БАЗОВОМ УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Согласно ФГОС СОО, устанавливаются требования к результатам освоения обу-
чающимися программ среднего общего образования: личностным, метапредметным и
предметным.

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В структуре личностных результатов освоения предмета «Биология» выделены
следующие составляющие: осознание обучающимися российской гражданской иден-
тичности – готовности к саморазвитию, самостоятельности и самоопределению, на-
личие мотивации к обучению биологии, целенаправленное развитие внутренних убе-
ждений личности на основе ключевых ценностей и исторических традиций развития
биологического знания, готовность и способность обучающихся руководствоваться в
своей деятельности ценностно-смысловыми установками, присущими системе биоло-



гического образования, наличие экологического правосознания, способности ставить
цели и строить жизненные планы.

Личностные результаты освоения предмета «Биология» 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,
уважения к закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного
уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонацио-
нального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.

Личностные результаты освоения учебного предмета «Биология» должны отра-
жать готовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной вну-
тренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутрен-
них  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 ответ-

ственного члена российского общества;
осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и пра-

вопорядка;
готовность к совместной творческой деятельности при создании учебных проек-

тов, решении учебных и познавательных задач, выполнении биологических экспери-
ментов;

способность определять собственную позицию по отношению к явлениям совре-
менной жизни и объяснять её;

умение учитывать в  своих действиях необходимость конструктивного взаимо-
действия людей с разными убеждениями, культурными ценностями и социальным по-
ложением;

готовность к сотрудничеству в процессе совместного выполнения учебных, по-
знавательных и исследовательских задач, уважительного отношения к мнению оппо-
нентов при обсуждении спорных вопросов биологического содержания;

готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности;
2) патриотического воспитания:
сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уваже-

ния 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, достиже-
ниям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде;

способность оценивать вклад российских учёных в становление и развитие био-
логии, понимания значения биологии в познании законов природы, в жизни человека и
современного общества;

идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, ответствен-
ность за его судьбу;

3) духовно-нравственного воспитания:
осознание духовных ценностей российского народа;
сформированность нравственного сознания, этического поведения;



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

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего;
ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознан-

ного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов Рос-
сии;

4) эстетического воспитания:
эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и техническо-

го творчества, спорта, труда, общественных отношений;
понимание эмоционального воздействия живой природы и её ценности;
готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять

качества творческой личности;
5)  физического  воспитания,  формирования  культуры здоровья  и  эмоцио-

нального благополучия:
понимание и реализация здорового и безопасного образа жизни (здоровое пита-

ние, соблюдение гигиенических правил и норм, сбалансированный режим занятий и
отдыха, регулярная физическая активность), бережного, ответственного и компетент-
ного отношения к собственному физическому и психическому здоровью;

понимание ценности правил индивидуального и коллективного безопасного по-
ведения 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 направлен-

ности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую де-
ятельность;

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать
осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные пла-
ны;

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

7) экологического воспитания:
экологически целесообразное отношение к природе как источнику жизни на Зем-

ле, основе её 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 уме-

ния при решении проблем, связанных с рациональным природопользованием (соблю-
дение правил поведения в природе, направленных на сохранение равновесия в экоси-
стемах, охрану видов, экосистем, биосферы);

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей природной среде,
умение  прогнозировать  неблагоприятные экологические последствия предпринимае-
мых действий и предотвращать их;

наличие развитого экологического мышления,  экологической культуры,  опыта
деятельности экологической направленности, умения руководствоваться ими в позна-



вательной, коммуникативной и социальной практике, готовности к участию в практи-
ческой деятельности экологической направленности;

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

вития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствую-
щего осознанию своего места в поликультурном мире;

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодей-
ствия между людьми и познания мира;

понимание специфики биологии как науки, осознания её роли в формировании
рационального научного мышления, создании целостного представления об окружаю-
щем мире как о единстве природы, человека и общества, в познании природных зако-
номерностей и решении проблем сохранения природного равновесия;

убеждённость в значимости биологии для современной цивилизации: обеспече-
ния  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 разви-
тию,  рациональному  использованию  природных  ресурсов  и  формированию  новых
стандартов жизни;

заинтересованность в получении биологических знаний в целях повышения об-
щей культуры, естественно-научной грамотности, как составной части функциональ-
ной грамотности обучающихся, формируемой при изучении биологии;

понимание сущности методов познания, используемых в естественных науках,
способности использовать получаемые знания для анализа и объяснения явлений окру-
жающего мира и происходящих в нём изменений, умение делать обоснованные заклю-
чения на основе научных фактов и имеющихся данных с целью получения достовер-
ных выводов;

способность  самостоятельно  использовать  биологические  знания  для  решения
проблем в реальных жизненных ситуациях;

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 по-
требностями.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Биология» включают:
значимые для формирования мировоззрения обучающихся междисциплинарные (меж-
предметные) общенаучные понятия, отражающие целостность научной картины мира и
специфику методов познания, используемых в естественных науках (вещество, энер-
гия, явление, процесс, система, научный факт, принцип, гипотеза, закономерность, за-
кон,  теория,  исследование,  наблюдение,  измерение,  эксперимент и  других),  универ-
сальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные), обес-
печивающие формирование функциональной грамотности и социальной компетенции
обучающихся,  способность обучающихся использовать  освоенные междисциплинар-
ные, мировоззренческие знания и универсальные учебные действия в познавательной и
социальной практике.



Метапредметные результаты освоения программы среднего общего образования
должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями:
1) базовые логические действия:
самостоятельно формулировать и актуализировать проблему,  рассматривать её

всесторонне;
использовать при освоении знаний приёмы логического мышления (анализа, син-

теза, сравнения, классификации, обобщения), раскрывать смысл биологических поня-
тий (выделять их характерные признаки, устанавливать связи с другими понятиями);

определять цели деятельности, задавая параметры и критерии их достижения, со-
относить результаты деятельности с поставленными целями;

использовать биологические понятия для объяснения фактов и явлений живой
природы;

строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии), вы-
являть 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 ро-
да, выявленных в различных информационных источниках;

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материаль-
ных и нематериальных ресурсов;

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям,
оценивать риски последствий деятельности;

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и ком-
бинированного взаимодействия;

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем.
 2) базовые исследовательские действия:

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыка-
ми разрешения проблем, способностью и готовностью к самостоятельному поиску ме-
тодов решения практических задач, применению различных методов познания;

использовать различные виды деятельности по получению нового знания, его ин-
терпретации, преобразованию и применению в учебных ситуациях, в том числе при со-
здании учебных и социальных проектов;

формировать научный тип мышления, владеть научной терминологией, ключе-
выми понятиями и методами;

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и
жизненных ситуациях;

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать ги-
потезу её решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, зада-
вать параметры и критерии решения;

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оце-
нивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт;
осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в

профессиональную среду;
уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедея-

тельности;
уметь интегрировать знания из разных предметных областей;



выдвигать новые идеи,  предлагать оригинальные подходы и решения,  ставить
проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения.

3) работа с информацией:
ориентироваться в различных источниках информации (тексте учебного пособия,

научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках, компьютер-
ных базах данных, в Интернете), анализировать информацию различных видов и форм
представления, критически оценивать её достоверность и непротиворечивость;

формулировать  запросы и применять  различные методы при поиске и  отборе
биологической информации, необходимой для выполнения учебных задач;

приобретать опыт использования информационно-коммуникативных технологий,
совершенствовать культуру активного использования различных поисковых систем;

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления биологической ин-
формации (схемы, графики, диаграммы, таблицы, рисунки и другое);

использовать научный язык в качестве средства при работе с биологической ин-
формацией: применять химические, физические и математические знаки и символы,
формулы, аббревиатуру, номенклатуру, использовать и преобразовывать знаково-сим-
волические средства наглядности;

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной без-
опасности личности.

Овладение универсальными коммуникативными действиями:
1) общение:
осуществлять коммуникации во всех сферах жизни, активно участвовать в диало-

ге или дискуссии по существу обсуждаемой темы (умение задавать вопросы, высказы-
вать 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 конфлик-
ты и вести переговоры;

владеть различными способами общения и взаимодействия, понимать намерения
других людей, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной фор-
ме формулировать свои возражения;

развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых
средств.

2) совместная деятельность:
понимать  и  использовать  преимущества  командной и  индивидуальной работы

при  решении  биологической  проблемы,  обосновывать  необходимость  применения
групповых форм взаимодействия при решении учебной задачи;

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и
возможностей каждого члена коллектива;

принимать  цели  совместной  деятельности,  организовывать  и  координировать
действия по её достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом
мнений участников, обсуждать результаты совместной работы;

оценивать качество своего вклада и  каждого участника команды в общий ре-
зультат по разработанным критериям;

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

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, про-
являть творчество и воображение, быть инициативным.



Овладение универсальными регулятивными действиями:
1) самоорганизация:
использовать биологические знания для выявления проблем и их решения в жиз-

ненных 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 здо-
ровью окружающих;

самостоятельно  осуществлять  познавательную деятельность,  выявлять  пробле-
мы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и
жизненных ситуациях;

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресур-
сов, собственных возможностей и предпочтений;

давать оценку новым ситуациям;
расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений;
делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за реше-

ние;
оценивать приобретённый опыт;
способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных обла-

стях 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 дей-

ствий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, использовать приёмы
рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения;

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению;
принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;
3) принятие себя и других:
принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;
принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;
признавать своё право и право других на ошибки;
развивать способность понимать мир с позиции другого человека.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Предметные результаты освоения программы СОО по биологии на базовом уров-
не включают специфические для учебного предмета «Биология» научные знания, уме-
ния 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 биологией. В про-
грамме предметные результаты представлены по годам обучения.

Предметные  результаты освоения  учебного  предмета  «Биология»  в  11  классе
должны отражать:

сформированность знаний о месте и роли биологии в системе научного знания
естественных наук, в формировании современной естественно-научной картины мира
и научного мировоззрения, о вкладе российских и зарубежных учёных-биологов в раз-
витие биологии, функциональной грамотности человека для решения жизненных за-
дач;



умение раскрывать содержание биологических терминов и понятий: вид, популя-
ция,  генофонд,  эволюция,  движущие силы (факторы) эволюции,  приспособленность
организмов,  видообразование,  экологические  факторы,  экосистема,  продуценты,
консументы, редуценты, цепи питания, экологическая пирамида, биогеоценоз, биосфе-
ра;

умение излагать биологические теории (эволюционная теория Ч. Дарвина, синте-
тическая теория эволюции), законы и закономерности (зародышевого сходства К. М.
Бэра, чередования главных направлений и путей эволюции А. Н. Северцова, учения о
биосфере В. И. Вернадского), определять границы их применимости к живым систе-
мам;

умение владеть методами научного познания в биологии: наблюдение и описание
живых систем, процессов и явлений, организация и проведение биологического экспе-
римента, выдвижение гипотезы, выявление зависимости между исследуемыми величи-
нами, объяснение полученных результатов, использованных научных понятий, теорий
и законов, умение делать выводы на основании полученных результатов;

умение выделять существенные признаки строения биологических объектов: ви-
дов, популяций, продуцентов, консументов, редуцентов, биогеоценозов и экосистем,
особенности процессов: наследственной изменчивости, естественного отбора, видооб-
разования, приспособленности организмов, действия экологических факторов на орга-
низмы, переноса веществ и потока энергии в экосистемах, антропогенных изменений в
экосистемах своей местности, круговорота веществ и биогеохимических циклов в био-
сфере;

умение применять полученные знания для объяснения биологических процессов
и явлений, для принятия практических решений в повседневной жизни с целью обеспе-
чения безопасности своего здоровья и здоровья окружающих людей, соблюдения норм
грамотного поведения в окружающей природной среде, понимание необходимости ис-
пользования достижений современной биологии для рационального природопользова-
ния;

умение решать элементарные биологические задачи, составлять схемы переноса
веществ и энергии в экосистемах (цепи питания);

умение выполнять лабораторные и практические работы, соблюдать правила при
работе с учебным и лабораторным оборудованием;

умение критически оценивать и интерпретировать информацию биологического
содержания, включающую псевдонаучные знания из различных источников (средства
массовой  информации,  научно-популярные  материалы),  рассматривать  глобальные
экологические проблемы современности, формировать по отношению к ним собствен-
ную позицию;

умение создавать собственные письменные и устные сообщения, обобщая биоло-
гическую информацию из нескольких источников, грамотно использовать понятийный
аппарат биологии.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа по физической культуре для 10–11 классов общеобразовательных орга-
низаций представляет собой методически оформленную концепцию требований ФГОС
СОО и раскрывает их реализацию через конкретное содержание.

При создании программы по физической культуре учитывались потребности совре-
менного российского общества в физически крепком и дееспособном подрастающем по-
колении, способном активно включаться в разнообразные формы здорового образа жизни,
умеющем использовать ценности физической культуры для укрепления, поддержания здо-
ровья и сохранения активного творческого долголетия.

В программе по физической культуре нашли свои отражения объективно сложив-
шиеся реалии современного социокультурного развития российского общества, условия
деятельности образовательных организаций, возросшие требования родителей, учителей и
методистов к совершенствованию содержания общего образования, внедрение новых ме-
тодик и технологий в учебно-воспитательный процесс.

При формировании основ программы по физической культуре использовались про-
грессивные идеи и теоретические положения ведущих педагогических концепций, опреде-
ляющих современное развитие отечественной системы образования:

концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина Российской
Федерации,  ориентирующая учебно-воспитательный процесс  на  формирование гумани-
стических и патриотических качеств личности учащихся, ответственности за судьбу Роди-
ны;

концепция формирования универсальных учебных действий, определяющая осно-
вы становления российской гражданской идентичности обучающихся, активное их вклю-
чение в культурную и общественную жизнь страны;

концепция формирования ключевых компетенций, устанавливающая основу само-
развития и самоопределения личности в процессе непрерывного образования;

концепция преподавания учебного предмета «Физическая культура», ориентирую-
щая учебно-воспитательный процесс на внедрение новых технологий и инновационных
подходов в обучении двигательным действиям, укреплении здоровья и развитии физиче-
ских качеств;

концепция структуры и содержания учебного предмета «Физическая культура», об-
основывающая направленность учебных программ на формирование целостной личности
учащихся, потребность в бережном отношении к своему здоровью и ведению здорового
образа жизни.

В  своей  социально-ценностной  ориентации  программа  по  физической  культуре
сохраняет исторически сложившееся предназначение дисциплины «Физическая культура»
в качестве средства подготовки учащихся к предстоящей жизнедеятельности, укреплению
здоровья, повышению функциональных и адаптивных возможностей систем организма,
развитию жизненно важных физических качеств.

Программа  обеспечивает  преемственность  с  федеральной  образовательной  про-
граммой основного общего  образования и  предусматривает  завершение полного  курса
обучения обучающихся в области физической культуры.

Общей целью общего образования по физической культуре является формирование
разносторонней, физически развитой личности, способной активно использовать ценности
физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья,
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оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. В программе по
физической культуре для 10–11 классов данная цель конкретизируется и связывается с
формированием потребности учащихся в здоровом образе жизни, дальнейшем накоплении
практического опыта по использованию современных систем физической культуры в со-
ответствии с личными интересами и индивидуальными показателями здоровья, особенно-
стями предстоящей учебной и трудовой деятельности. Данная цель реализуется в про-
грамме по физической культуре по трём основным направлениям.

Развивающая направленность определяется вектором развития физических качеств
и функциональных возможностей организма занимающихся, повышением его надёжно-
сти, защитных и адаптивных свойств. Предполагаемым результатом данной направленно-
сти становится достижение обучающимися оптимального уровня физической подготов-
ленности  и  работоспособности,  готовности  к  выполнению  нормативных  требований
комплекса «Готов к труду и обороне».

Обучающая  направленность  представляется  закреплением  основ  организации  и
планирования самостоятельных занятий оздоровительной, спортивно – достиженческой и
прикладно – ориентированной физической культурой, обогащением двигательного опыта
за счёт индивидуализации содержания физических упражнений разной функциональной
направленности,  совершенствования  технико-тактических  действий  в  игровых  видах
спорта. Результатом этого направления предстают умения в планировании содержания ак-
тивного отдыха и досуга в структурной организации здорового образа жизни, навыки в
проведении самостоятельных занятий кондиционной тренировкой,  умения контролиро-
вать состояние здоровья, физическое развитие и физическую подготовленность.

Воспитывающая направленность программы заключается в содействии активной
социализации обучающихся на основе формирования научных представлений о социаль-
ной сущности физической культуры, её месте и роли в жизнедеятельности современного
человека, воспитании социально значимых и личностных качеств. В числе предполагае-
мых практических результатов данной направленности можно выделить приобщение уча-
щихся к культурным ценностям физической культуры, приобретение способов общения и
коллективного взаимодействия во время совместной учебной, игровой и соревнователь-
ной деятельности, стремление к физическому совершенствованию и укреплению здоро-
вья.

Центральной идеей конструирования программы по физической культуре и её пла-
нируемых результатов на уровне среднего общего образования является воспитание це-
лостной личности учащихся, обеспечение единства в развитии их физической, психиче-
ской и социальной природы. Реализация этой идеи становится возможной на основе си-
стемно-структурной  организации  учебного  содержания,  которое  представляется  двига-
тельной деятельностью с её базовыми компонентами: информационным (знания о физиче-
ской культуре), операциональным (способы самостоятельной деятельности) и мотиваци-
онно-процессуальным (физическое совершенствование).

В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета, придания ей
личностно значимого смысла содержание программы по физической культуре представ-
ляется системой модулей, которые структурными компонентами входят в раздел «Физиче-
ское совершенствование».

Инвариантные модули включают в себя содержание базовых видов спорта: гимна-
стики, лёгкой атлетики, зимних видов спорта (на примере лыжной подготовки с учётом
климатических условий, при этом лыжная подготовка может быть заменена либо другим
зимним видом спорта, либо видом спорта из федеральной рабочей программы по физиче-
ской культуре), спортивных игр, плавания и атлетических единоборств. Данные модули в
своём предметном содержании ориентируются на всестороннюю физическую подготов-
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ленность учащихся, освоение ими технических действий и физических упражнений, со-
действующих обогащению двигательного опыта.

Вариативные модули объединены в программе по физической культуре модулем
«Спортивная и физическая подготовка», содержание которого разрабатывается образова-
тельной организацией на основе федеральной рабочей программы по физической культу-
ре для общеобразовательных организаций.  Основной содержательной направленностью
вариативных модулей является подготовка учащихся к выполнению нормативных требо-
ваний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»,
активное вовлечение их в соревновательную деятельность.

Исходя из интересов учащихся, традиций конкретного региона или образователь-
ной организации модуль «Спортивная и физическая подготовка» может разрабатываться
учителями физической культуры на основе содержания базовой физической подготовки,
национальных видов спорта,  современных оздоровительных систем.  В настоящей про-
грамме по физической культуре в помощь учителям физической культуры в рамках дан-
ного модуля предлагается содержательное наполнение модуля «Базовая физическая под-
готовка».

 Общее число часов, рекомендованных для изучения физической культуры, – 204
часа: в 10 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 11 классе – 102 часа (3 часа в неделю). Об-
щее  число  часов,  рекомендованных  для  изучения  вариативных  модулей  физической
культуры, – 68 часов: в 10 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 11 классе – 34 часа (1 час в
неделю). 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

11 КЛАСС
Знания о физической культуре
Здоровый образ жизни современного человека. Роль и значение адаптации организ-

ма в организации и планировании мероприятий здорового образа жизни, характеристика
основных этапов адаптации. Основные компоненты здорового образа жизни и их влияние
на здоровье современного человека.

Рациональная организация труда как фактор сохранения и укрепления здоровья.
Оптимизация работоспособности в режиме трудовой деятельности. Влияние занятий фи-
зической культурой на профилактику и искоренение вредных привычек. Личная гигиена,
закаливание организма и банные процедуры как компоненты здорового образа жизни.

Понятие «профессионально-ориентированная физическая культура», цель и задачи,
содержательное наполнение. Оздоровительная физическая культура в режиме учебной и
профессиональной деятельности. Определение индивидуального расхода энергии в про-
цессе занятий оздоровительной физической культурой.

Взаимосвязь состояния здоровья с продолжительностью жизни человека.  Роль и
значение занятий физической культурой в укреплении и сохранении здоровья в разных
возрастных периодах.

Профилактика травматизма и оказание перовой помощи во время занятий физиче-
ской культурой. Причины возникновения травм и способы их предупреждения, правила
профилактики  травм  во  время  самостоятельных  занятий  оздоровительной  физической
культурой.

Способы и приёмы оказания первой помощи при ушибах разных частей тела и со-
трясении мозга,  переломах,  вывихах и ранениях,  обморожении,  солнечном и тепловом
ударах.

Способы самостоятельной двигательной деятельности
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Современные оздоровительные методы и процедуры в режиме здорового образа
жизни. Релаксация как метод восстановления после психического и физического напряже-
ния, характеристика основных методов, приёмов и процедур, правила их проведения (ме-
тодика Э. Джекобсона, аутогенная тренировка И. Шульца, дыхательная гимнастика А.Н.
Стрельниковой, синхрогимнастика по методу «Ключ»).

Массаж как средство оздоровительной физической культуры, правила организации
и проведения процедур массажа. Основные приёмы самомассажа, их воздействие на орга-
низм человека.

Банные процедуры, их назначение и правила проведения, основные способы паре-
ния.

Самостоятельная подготовка к выполнению нормативных требований комплекса
«Готов к труду и обороне». Структурная организация самостоятельной подготовки к вы-
полнению  требований  комплекса  «Готов  к  труду  и  обороне»,  способы  определения
направленности её тренировочных занятий в годичном цикле. Техника выполнения обяза-
тельных и дополнительных тестовых упражнений, способы их освоения и оценивания.

Самостоятельная физическая подготовка и особенности планирования её направ-
ленности по тренировочным циклам, правила контроля и индивидуализации содержания
физической нагрузки.

Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная деятельность.
Упражнения  для  профилактики  острых респираторных заболеваний,  целлюлита,

снижения массы тела. Стретчинг и шейпинг как современные оздоровительные системы
физической культуры: цель, задачи, формы организации. Способы индивидуализации со-
держания и физических нагрузок при планировании системной организации занятий кон-
диционной тренировкой.

Спортивно-оздоровительная деятельность.
Модуль «Спортивные игры».
Футбол. Повторение правил игры в футбол, соблюдение их в процессе игровой дея-

тельности. Совершенствование основных технических приёмов и тактических действий в
условиях учебной и игровой деятельности.

Баскетбол. Повторение правил игры в баскетбол, соблюдение их в процессе игро-
вой деятельности. Совершенствование основных технических приёмов и тактических дей-
ствий в условиях учебной и игровой деятельности.

Волейбол. Повторение правил игры в баскетбол, соблюдение их в процессе игро-
вой деятельности. Совершенствование основных технических приёмов и тактических дей-
ствий в условиях учебной и игровой деятельности.

Прикладно-ориентированная двигательная деятельность.
Модуль «Атлетические единоборства». Атлетические единоборства в системе про-

фессионально-ориентированной двигательной деятельности: её цели и задачи, формы ор-
ганизации тренировочных занятий. Основные технические приёмы атлетических едино-
борств  и  способы  их  самостоятельного  разучивания  (самостраховка,  стойки,  захваты,
броски).

Модуль «Спортивная и физическая подготовка». Техническая и специальная физи-
ческая подготовка по избранному виду спорта, выполнение соревновательных действий в
стандартных и вариативных условиях. Физическая подготовка к выполнению нормативов
комплекса «Готов к труду и обороне» с использованием средств базовой физической под-
готовки, видов спорта и оздоровительных систем физической культуры, национальных ви-
дов спорта, культурно-этнических игр.

Программа вариативного модуля «Базовая физическая подготовка».
Общая физическая подготовка.
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Развитие силовых способностей.  Комплексы общеразвивающих и локально воз-
действующих упражнений, отягощённых весом собственного тела и с использованием до-
полнительных средств (гантелей, эспандера, набивных мячей, штанги и других). Комплек-
сы упражнений на тренажёрных устройствах. Упражнения на гимнастических снарядах
(брусьях, перекладинах, гимнастической стенке и других). Броски набивного мяча двумя и
одной рукой из положений стоя и сидя (вверх, вперёд, назад, в стороны, снизу и сбоку, от
груди, из-за головы). Прыжковые упражнения с дополнительным отягощением (напрыги-
вание и спрыгивание, прыжки через скакалку, многоскоки, прыжки через препятствия и
другие). Бег с дополнительным отягощением (в горку и с горки, на короткие дистанции,
эстафеты). Передвижения в висе и упоре на руках. Лазанье (по канату, по гимнастической
стенке с дополнительным отягощением). Переноска непредельных тяжестей (сверстников
способом на спине). Подвижные игры с силовой направленностью (импровизированный
баскетбол с набивным мячом и другое).

Развитие скоростных способностей.
Бег на месте в максимальном темпе (в упоре о гимнастическую стенку и без упора).

Челночный бег. Бег по разметке с максимальным темпом. Повторный бег с максимальной
скоростью и максимальной частотой шагов (10–15 м). Бег с ускорениями из разных исход-
ных положений. Бег с максимальной скоростью и собиранием малых предметов, лежащих
на полу и на разной высоте. Стартовые ускорения по дифференцированному сигналу. Ме-
тание малых мячей по движущимся мишеням (катящейся, раскачивающейся, летящей).
Ловля теннисного мяча после отскока от пола, стены (правой и левой рукой). Передача
теннисного мяча в парах правой (левой) рукой и попеременно. Ведение теннисного мяча
ногами с ускорением по прямой, по кругу, вокруг стоек. Прыжки через скакалку на месте
и  в  движении  с  максимальной  частотой  прыжков.  Преодоление  полосы  препятствий,
включающей в себя прыжки на разную высоту и длину, по разметке, бег с максимальной
скоростью в разных направлениях и с преодолением опор различной высоты и ширины,
повороты, обегание различных предметов (легкоатлетических стоек, мячей, лежащих на
полу или подвешенных на высоте). Эстафеты и подвижные игры со скоростной направ-
ленностью. Технические действия из базовых видов спорта, выполняемые с максимальной
скоростью движений.

Развитие выносливости.
Равномерный бег и передвижение на лыжах в режимах умеренной и большой ин-

тенсивности. Повторный бег и передвижение на лыжах в режимах максимальной и суб-
максимальной интенсивности. Кроссовый бег и марш-бросок на лыжах.

Развитие координации движений.
Жонглирование  большими  (волейбольными)  и  малыми  (теннисными)  мячами.

Жонглирование гимнастической палкой. Жонглирование волейбольным мячом головой.
Метание малых и больших мячей в мишень (неподвижную и двигающуюся). Передвиже-
ния по возвышенной и наклонной, ограниченной по ширине опоре (без предмета и с пред-
метом на голове). Упражнения в статическом равновесии. Упражнения в воспроизведении
пространственной  точности  движений  руками,  ногами,  туловищем.  Упражнение  на
точность дифференцирования мышечных усилий. Подвижные и спортивные игры.

Развитие гибкости.
Комплексы общеразвивающих упражнений (активных и пассивных), выполняемых

с большой амплитудой движений. Упражнения на растяжение и расслабление мышц. Спе-
циальные упражнения для развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, выкруты
гимнастической палки).

Упражнения культурно-этнической направленности. Сюжетно-образные и обрядо-
вые игры. Технические действия национальных видов спорта.

Специальная физическая подготовка.
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Модуль «Гимнастика»
Развитие гибкости. Наклоны туловища вперёд, назад, в стороны с возрастающей

амплитудой движений в положении стоя, сидя, сидя ноги в стороны. Упражнения с гимна-
стической палкой (укороченной скакалкой) для развития подвижности плечевого сустава
(выкруты).  Комплексы  общеразвивающих  упражнений  с  повышенной  амплитудой  для
плечевых, локтевых, тазобедренных и коленных суставов для развития подвижности по-
звоночного столба. Комплексы активных и пассивных упражнений с большой амплитудой
движений. Упражнения для развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, склад-
ка, мост).

Развитие координации движений. Прохождение усложнённой полосы препятствий,
включающей быстрые кувырки (вперёд, назад), кувырки по наклонной плоскости, преодо-
ление препятствий прыжком с опорой на руку, безопорным прыжком, быстрым лазаньем.
Броски теннисного мяча правой и левой рукой в подвижную и неподвижную мишень, с
места и с разбега. Касание правой и левой ногой мишеней, подвешенных на разной высо-
те, с места и с разбега. Разнообразные прыжки через гимнастическую скакалку на месте и
с продвижением. Прыжки на точность отталкивания и приземления.

Развитие силовых способностей. Подтягивание в висе и отжимание в упоре. Пере-
движения в висе и упоре на руках на перекладине (мальчики), подтягивание в висе стоя
(лёжа) на низкой перекладине (девочки), отжимания в упоре лёжа с изменяющейся высо-
той опоры для рук и ног, отжимание в упоре на низких брусьях, поднимание ног в висе на
гимнастической стенке до посильной высоты, из положения лёжа на гимнастическом коз-
ле (ноги зафиксированы) сгибание туловища с различной амплитудой движений (на живо-
те и на спине), комплексы упражнений с гантелями с индивидуально подобранной массой
(движения руками, повороты на месте, наклоны, подскоки со взмахом рук), метание на-
бивного мяча из различных исходных положений, комплексы упражнений избирательного
воздействия на отдельные мышечные группы (с увеличивающимся темпом движений без
потери качества выполнения), элементы атлетической гимнастики (по типу «подкачки»),
приседания на одной ноге «пистолетом» (с опорой на руку для сохранения равновесия).

Развитие выносливости. Упражнения с непредельными отягощениями, выполняе-
мые в режиме умеренной интенсивности в сочетании с напряжением мышц и фиксацией
положений тела. Повторное выполнение гимнастических упражнений с уменьшающимся
интервалом отдыха (по типу «круговой тренировки»). Комплексы упражнений с отягоще-
нием, выполняемые в режиме непрерывного и интервального методов.

Модуль «Лёгкая атлетика»
Развитие выносливости. Бег с максимальной скоростью в режиме повторно-интер-

вального метода. Бег по пересечённой местности (кроссовый бег). Гладкий бег с равно-
мерной скоростью в разных зонах интенсивности. Повторный бег с препятствиями в мак-
симальном темпе. Равномерный повторный бег с финальным ускорением (на разные ди-
станции). Равномерный бег с дополнительным отягощением в режиме «до отказа».

Развитие силовых способностей. Специальные прыжковые упражнения с дополни-
тельным отягощением. Прыжки вверх с доставанием подвешенных предметов. Прыжки в
полуприседе (на месте, с продвижением в разные стороны). Запрыгивание с последующим
спрыгиванием. Прыжки в глубину по методу ударной тренировки. Прыжки в высоту с
продвижением и изменением направлений, поворотами вправо и влево, на правой, левой
ноге и поочерёдно. Бег с препятствиями. Бег в горку с дополнительным отягощением и
без него. Комплексы упражнений с набивными мячами. Упражнения с локальным отяго-
щением на мышечные группы. Комплексы силовых упражнений по методу круговой тре-
нировки.

Развитие скоростных способностей. Бег на месте с максимальной скоростью и тем-
пом с опорой на руки и без опоры. Максимальный бег в горку и с горки. Повторный бег на
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короткие дистанции с максимальной скоростью (по прямой, на повороте и со старта). Бег
с  максимальной  скоростью  «с  ходу».  Прыжки  через  скакалку  в  максимальном  темпе.
Ускорение, переходящее в многоскоки, и многоскоки, переходящие в бег с ускорением.
Подвижные и спортивные игры, эстафеты.

Развитие координации движений. Специализированные комплексы упражнений на
развитие координации (разрабатываются на основе учебного материала модулей «Гимна-
стика» и «Спортивные игры»).

Модуль «Зимние виды спорта»
Развитие выносливости. Передвижения на лыжах с равномерной скоростью в режи-

мах умеренной, большой и субмаксимальной интенсивности, с соревновательной скоро-
стью.

Развитие силовых способностей. Передвижение на лыжах по отлогому склону с до-
полнительным отягощением. Скоростной подъём ступающим и скользящим шагом, бегом,
«лесенкой», «ёлочкой». Упражнения в «транспортировке».

Развитие координации. Упражнения в поворотах и спусках на лыжах, проезд через
«ворота» и преодоление небольших трамплинов.

Модуль «Спортивные игры»
Баскетбол. Развитие скоростных способностей. Ходьба и бег в различных направ-

лениях с максимальной скоростью с внезапными остановками и выполнением различных
заданий (например, прыжки вверх, назад, вправо, влево, приседания). Ускорения с измене-
нием направления движения. Бег с максимальной частотой (темпом) шагов с опорой на
руки и без опоры. Выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров левой (правой) рукой.
Челночный бег (чередование прохождения заданных отрезков дистанции лицом и спиной
вперёд). Бег с максимальной скоростью с предварительным выполнением многоскоков.
Передвижения с ускорениями и максимальной скоростью приставными шагами левым и
правым боком. Ведение баскетбольного мяча с ускорением и максимальной скоростью.
Прыжки вверх на обеих ногах и на одной ноге с места и с разбега. Прыжки с поворотами
на точность приземления. Передача мяча двумя руками от груди в максимальном темпе
при встречном беге в колоннах. Кувырки вперёд, назад, боком с последующим рывком на
3–5 м. Подвижные и спортивные игры, эстафеты.

Развитие силовых способностей. Комплексы упражнений с дополнительным отяго-
щением на основные мышечные группы. Ходьба и прыжки в глубоком приседе. Прыжки
на одной ноге и обеих ногах с продвижением вперёд, по кругу, «змейкой», на месте с по-
воротом на 180 и 360. Прыжки через скакалку в максимальном темпе на месте и с пере-
движением (с дополнительным отягощением и без него). Напрыгивание и спрыгивание с
последующим ускорением. Многоскоки с последующим ускорением и ускорение с после-
дующим выполнением многоскоков. Броски набивного мяча из различных исходных по-
ложений, с различной траекторией полёта одной рукой и обеими руками, стоя, сидя, в по-
луприседе.

Развитие выносливости. Повторный бег с максимальной скоростью, с уменьшаю-
щимся интервалом отдыха. Гладкий бег по методу непрерывно-интервального упражне-
ния. Гладкий бег в режиме большой и умеренной интенсивности. Игра в баскетбол с уве-
личивающимся объёмом времени игры.

Развитие координации движений. Броски баскетбольного мяча по неподвижной и
подвижной мишени. Акробатические упражнения (двойные и тройные кувырки вперёд и
назад). Бег с «тенью» (повторение движений партнёра). Бег по гимнастической скамейке,
по гимнастическому бревну разной высоты. Прыжки по разметкам с изменяющейся ам-
плитудой движений. Броски малого мяча в стену одной рукой (обеими руками) с последу-
ющей его ловлей (обеими руками и одной рукой) после отскока от стены (от пола). Веде-
ние мяча с изменяющейся по команде скоростью и направлением передвижения.
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Футбол. Развитие скоростных способностей. Старты из различных положений с по-
следующим ускорением. Бег с максимальной скоростью по прямой, с остановками (по
свистку, хлопку, заданному сигналу), с ускорениями, «рывками», изменением направле-
ния передвижения. Бег в максимальном темпе. Бег и ходьба спиной вперёд с изменением
темпа и направления движения (по прямой, по кругу, «змейкой»). Бег с максимальной ско-
ростью с поворотами на 180 и 360. Прыжки через скакалку в максимальном темпе. Прыж-
ки по разметке на правой (левой) ноге, между стоек, спиной вперёд. Прыжки вверх на обе-
их ногах и одной ноге с продвижением вперёд. Удары по мячу в стенку в максимальном
темпе.  Ведение  мяча  с  остановками  и  ускорениями,  «дриблинг»  мяча  с  изменением
направления движения. Кувырки вперёд, назад, боком с последующим рывком. Подвиж-
ные и спортивные игры, эстафеты.

Развитие силовых способностей. Комплексы упражнений с дополнительным отяго-
щением на основные мышечные группы. Многоскоки через препятствия. Спрыгивание с
возвышенной опоры с последующим ускорением, прыжком в длину и в высоту. Прыжки
на обеих ногах с дополнительным отягощением (вперёд, назад, в приседе, с продвижени-
ем вперёд).

Развитие выносливости. Равномерный бег на средние и длинные дистанции. По-
вторные ускорения с уменьшающимся интервалом отдыха. Повторный бег на короткие
дистанции с максимальной скоростью и уменьшающимся интервалом отдыха. Гладкий
бег  в  режиме  непрерывно-интервального  метода.  Передвижение  на  лыжах  в  режиме
большой и умеренной интенсивности.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЕ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В результате изучения физической культуры на уровне среднего общего образова-
ния у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:

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

ственного члена российского общества;
осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и право-

порядка;
принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и де-

мократических 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 функ-

циями и назначением;
готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности;
2) патриотического воспитания:
сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения

к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Ро-
дину, 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, искус-
стве, спорте, технологиях, труде;
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идейную убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, ответствен-
ность 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 осознан-

ного 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 свое-

го и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства;
убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мирового

искусства, этнических культурных традиций и народного творчества;
готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять ка-

чества творческой личности;
5) физического воспитания:
сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отноше-

ния к своему здоровью;
потребность в физическом совершенствовании, занятиях
спортивно-оздоровительной деятельностью;
активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическо-

му и психическому здоровью;
6) трудового воспитания:
готовность к труду, осознание приобретённых умений и навыков, трудолюбие;
готовность к активной деятельности технологической и социальной направленно-

сти; способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятель-
ность;

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-эконо-

мических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального
характера экологических проблем;

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания це-
лей устойчивого развития человечества;

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;
умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предприни-

маемых действий, предотвращать их;
расширение опыта деятельности экологической направленности.
8) ценности научного познания:
сформированность мировоззрения,  соответствующего современному уровню раз-

вития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующе-
го осознанию своего места в поликультурном мире;
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совершенствование языковой и  читательской  культуры как  средства  взаимодей-
ствия 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 образова-

ния у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные дей-
ствия, 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 её все-

сторонне;
устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классифика-

ции и обобщения;
определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения;
выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях;
разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материаль-

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

оценивать риски последствий деятельности;
координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комби-

нированного взаимодействия;
развивать креативное мышление при решении жизненных проблем.
У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские дей-

ствия 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 созда-
нии учебных и социальных проектов);

формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключе-
выми понятиями и методами;

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и
жизненных ситуациях;

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипо-
тезу её решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать па-
раметры и критерии решения;

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оцени-
вать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт;
осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и  способов действия в

профессиональную среду;
уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятель-

ности;
уметь интегрировать знания из разных предметных областей;
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выдвигать  новые  идеи,  предлагать  оригинальные  подходы  и  решения;  ставить
проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения.

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информаци-
ей как часть познавательных универсальных учебных действий:

владеть навыками получения информации из источников разных типов, самостоя-
тельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации раз-
личных видов и форм представления;

 создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и целе-
вой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации;

оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие правовым и
морально-этическим нормам;

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в реше-
нии 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  без-
опасности личности.

Коммуникативные универсальные учебные действия
У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть ком-

муникативных универсальных учебных действий:
осуществлять коммуникации во всех сферах жизни;
распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных зна-

ков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты;
владеть различными способами общения и взаимодействия;
аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации;
развёрнуто  и  логично  излагать  свою  точку  зрения  с  использованием  языковых

средств.
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 жизнен-
ных ситуациях;

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов,
собственных возможностей и предпочтений;

давать оценку новым ситуациям;
расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений;
делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение;
оценивать приобретённый опыт;
способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных обла-

стях знаний;
постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень;
У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля,  приня-

тия 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 дей-

ствий и мыслительных процессов, их результатов и оснований;
использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения;
уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению;
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принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;
принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;
принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;
признавать своё право и право других на ошибки;
развивать способность понимать мир с позиции другого человека.
У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельно-

сти как часть коммуникативных универсальных учебных действий:
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы;
выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов, и

возможностей каждого члена коллектива;
принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать дей-

ствия по её достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом мнений
участников, обсуждать результаты совместной работы;

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

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

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях; прояв-
лять творчество и воображение, быть инициативным.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные ре-
зультаты по отдельным темам программы по физической культуре:

Раздел «Знания о физической культуре»:
характеризовать адаптацию организма к физическим нагрузкам как основу укреп-

ления здоровья, учитывать её этапы при планировании самостоятельных занятий конди-
ционной тренировкой;

положительно оценивать роль физической культуры в научной организации труда,
профилактике профессиональных заболеваний и оптимизации работоспособности, преду-
преждении раннего старения и сохранении творческого долголетия;

выявлять возможные причины возникновения травм во время самостоятельных за-
нятий физической культурой и спортом, руководствоваться правилами их предупрежде-
ния и оказания первой помощи.

Раздел «Организация самостоятельных занятий»:
планировать оздоровительные мероприятия в режиме учебной и трудовой деятель-

ности с целью профилактики умственного и физического утомления, оптимизации работо-
способности 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 нор-
мативных 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, ис-

пользовать их в режиме учебного дня и системе самостоятельных оздоровительных заня-
тий;

188



выполнять комплексы упражнений из современных систем оздоровительной физи-
ческой культуры, использовать их для самостоятельных занятий с учётом индивидуаль-
ных интересов и потребностей в физическом развитии и физическом совершенствовании;

демонстрировать технику приёмов и защитных действий из атлетических едино-
борств, выполнять их во взаимодействии с партнёром;

демонстрировать основные технические и тактические действия в игровых видах
спорта, выполнять их в условиях учебной и соревновательной деятельности (футбол, во-
лейбол, баскетбол);

выполнять комплексы физических упражнений на развитие основных физических
качеств, демонстрировать ежегодные приросты в тестовых заданиях Комплекса «Готов к
труду и обороне».
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ

 «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ РОДИНЫ» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по учебному предмету "Основы безопасности и защиты Родины"
(далее - ОБЗР) разработана на основе требований к результатам освоения образовательной
программы среднего общего образования,  представленных в ФГОС СОО, федеральной
рабочей  программы  воспитания  и  предусматривает  непосредственное  применение  при
реализации ОП СОО.

Программа  ОБЗР  позволит  учителю  построить  освоение  содержания  в  логике
последовательного нарастания факторов опасности от опасной ситуации до чрезвычайной
ситуации  и  разумного  взаимодействия  человека  с  окружающей  средой,  учесть
преемственность приобретения обучающимися знаний и формирования у них умений и
навыков в области безопасности и защиты Родины.

Программа  ОБЗР  в  методическом  плане  обеспечивает  реализацию  практико-
ориентированного  подхода  в  преподавании  ОБЗР,  системность  и  непрерывность
приобретения  обучающимися  знаний  и  формирования  у  них  навыков  в  области
безопасности и защиты Родины при переходе с уровня основного общего образования;
помогает  педагогу  продолжить  освоение  содержания  материала  в  логике
последовательного  нарастания  факторов  опасности:  опасная  ситуация,  чрезвычайная
ситуация  и  разумного  построения  модели  индивидуального  и  группового  безопасного
поведения  в  повседневной жизни с  учётом актуальных вызовов  и  угроз  в  природной,
техногенной, социальной и информационной сферах.

Программа ОБЗР обеспечивает: 
1. формирование личности выпускника с высоким уровнем культуры и мотивации

ведения безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни;
2. достижение  выпускниками базового уровня  культуры безопасности  и  защиты

Родины, соответствующего интересам обучающихся и потребностям общества в
формировании полноценной личности безопасного типа;

3. взаимосвязь личностных, метапредметных и предметных результатов освоения
учебного  предмета  ОБЗР  на  уровнях  основного  общего  и  среднего  общего
образования;

4. подготовку  выпускников  к  решению  актуальных  практических  задач
безопасности и защиты Родины в повседневной жизни.

ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА  «ОСНОВЫ
БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ РОДИНЫ»

В программе ОБЗР содержание учебного предмета ОБЗР структурно представлено
одиннадцатью  модулями  (тематическими  линиями),  обеспечивающими  системность  и
непрерывность  изучения  предмета  на  уровнях  основного  общего  и  среднего  общего
образования:

Модуль № 1. «Безопасное и устойчивое развитие личности, общества, государства».
Модуль № 2. «Основы военной подготовки».
Модуль № 3. «Культура безопасности и защиты Родины в современном обществе».
Модуль № 4. «Безопасность в быту».
Модуль № 5. «Безопасность на транспорте».
Модуль № 6. «Безопасность в общественных местах».
Модуль № 7. «Безопасность в природной среде».
Модуль № 8. «Основы медицинских знаний. Оказание первой помощи».
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Модуль № 9. «Безопасность в социуме».
Модуль № 10. «Безопасность в информационном пространстве».
Модуль № 11. «Основы противодействия экстремизму и терроризму».
В  целях  обеспечения  преемственности  в  изучении  учебного  предмета  ОБЗР  на

уровне  среднего  общего  образования  программа  ОБЗР  предполагает  внедрение
универсальной структурно-логической схемы изучения учебных модулей (тематических
линий)  в  парадигме  безопасной  жизнедеятельности:  «предвидеть  опасность,  по
возможности её избегать, при необходимости безопасно действовать».

Программа  ОБЗР  предусматривает  внедрение  практико-ориентированных
интерактивных  форм  организации  учебных  занятий  с  возможностью  применения
тренажёрных  систем  и  виртуальных  моделей.  При  этом  использование  цифровой
образовательной  среды  на  учебных  занятиях  должно  быть  разумным:  компьютер  и
дистанционные образовательные технологии не способны полностью заменить педагога и
практические действия обучающихся.

В  современных  условиях  с  обострением  существующих  и  появлением  новых
глобальных и региональных вызовов и угроз безопасности России (резкий рост военной
напряжённости на  приграничных территориях;  продолжающееся распространение идей
экстремизма  и  терроризма;  существенное  ухудшение  медико-биологических  условий
жизнедеятельности;  нарушение  экологического  равновесия  и  другие)  возрастает
приоритет вопросов безопасности, их значение не только для самого человека, но также
для общества и государства. При этом центральной проблемой безопасности и защиты
Родины  остаётся  сохранение  жизни  и  здоровья  каждого  человека.  В  данных
обстоятельствах  огромное  значение  приобретает  качественное  образование
подрастающего поколения россиян,  направленное на  воспитание личности безопасного
типа,  формирование  гражданской  идентичности,  овладение  знаниями,  умениями,
навыками и компетенцией для обеспечения безопасности в повседневной жизни.

Актуальность  совершенствования  учебно-методического  обеспечения
образовательного процесса по ОБЗР определяется системообразующими документами в
области  безопасности:  Стратегией  национальной  безопасности  Российской  Федерации,
утвержденной  Указом  Президента  Российской  Федерации  от  2  июля  2021  г.  №  400,
Национальными  целями  развития  Российской  Федерации  на  период  до  2030  года,
утвержденными Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г.  № 474,
государственной  программой  Российской  Федерации  «Развитие  образования»,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017
г. № 1642.

ОБЗР  является  открытой  обучающей  системой,  имеет  свои  дидактические
компоненты  во  всех  без  исключения  предметных  областях  и  реализуется  через
приобретение необходимых знаний, выработку и закрепление системы взаимосвязанных
навыков и умений, формирование компетенций в области безопасности, поддержанных
согласованным изучением других учебных предметов. Научной базой учебного предмета
ОБЗР является общая теория безопасности, которая имеет междисциплинарный характер,
основываясь  на  изучении  проблем  безопасности  в  общественных,  гуманитарных,
технических и естественных науках. Это позволяет формировать целостное видение всего
комплекса  проблем  безопасности  (от  индивидуальных  до  глобальных),  что  позволит
обосновать  оптимальную  систему  обеспечения  безопасности  личности,  общества  и
государства,  а  также  актуализировать  для  выпускников  построение  модели
индивидуального и группового безопасного поведения в повседневной жизни.

Подходы к изучению ОБЗР учитывают современные вызовы и угрозы. ОБЗР входит
в предметную область «Основы безопасности и защиты Родины», является обязательным
для изучения на уровне среднего общего образования. 
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Изучение ОБЗР направлено на формирование ценностей, освоение знаний и умений,
обеспечивающих готовность к выполнению конституционного долга по защите Отечества
и  достижение  базового  уровня  культуры  безопасности  и  защиты  Родины,  что
способствует  выработке  у  выпускников  умений  распознавать  угрозы,  снижать  риски
развития  опасных  ситуаций,  избегать  их,  самостоятельно  принимать  обоснованные
решение  в  экстремальных  условиях,  грамотно  вести  себя  при  возникновении
чрезвычайных ситуаций.  Такой  подход  содействует  воспитанию личности  безопасного
типа,  закреплению  навыков,  позволяющих  обеспечивать  благополучие  человека,
созданию условий устойчивого развития общества и государства

ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ И
ЗАЩИТЫ РОДИНЫ»

Целью изучения ОБЗР на уровне среднего общего образования является овладение
основами военной подготовки и формирование у обучающихся базового уровня культуры
безопасности и защиты Родины в соответствии с современными потребностями личности,
общества и государства, что предполагает:

способность применять принципы и правила безопасного поведения в повседневной
жизни на основе понимания необходимости ведения здорового образа жизни, причин и
механизмов  возникновения  и  развития  различных  опасных  и  чрезвычайных  ситуаций,
готовности  к  применению  необходимых  средств  и  действиям  при  возникновении
чрезвычайных ситуаций;

сформированность  ценностей,  овладение  знаниями  и  умениями,  которые
обеспечивают готовность к военной службе, исполнению долга по защите Отечества;

сформированность  активной  жизненной  позиции,  осознанное  понимание
значимости  личного  и  группового  безопасного  поведения  в  интересах благополучия  и
устойчивого развития личности, общества и государства;

знание  и  понимание  роли  личности,  общества  и  государства  в  решении  задач
обеспечения национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных
ситуаций мирного и военного времени.
МЕСТО  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА  «ОСНОВЫ  БЕЗОПАСНОСТИ  И  ЗАЩИТЫ
РОДИНЫ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Всего на изучение учебного предмета ОБЗР на уровне среднего общего образования
отводится 68 часов (по 34 часа в каждом классе).
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СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ
Модуль  №  1.  «Безопасное  и  устойчивое  развитие  личности,  общества,

государства»:

правовая основа обеспечения национальной безопасности;
принципы обеспечения национальной безопасности;
реализация  национальных  приоритетов  как  условие  обеспечения  национальной

безопасности и устойчивого развития Российской Федерации;
взаимодействие  личности,  государства  и  общества  в  реализации  национальных

приоритетов;
роль  правоохранительных  органов  и  специальных  служб  в  обеспечении

национальной безопасности;
роль  личности,  общества  и  государства  в  предупреждении  противоправной

деятельности;
Единая  государственная  система  предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных

ситуаций (РСЧС), структура, режимы функционирования;
территориальный  и  функциональный  принцип  организации  РСЧС,  её  задачи  и

примеры их решения;
права и обязанности граждан в области защиты от чрезвычайных ситуаций;
задачи гражданской обороны;
права  и  обязанности  граждан  Российской  Федерации  в  области  гражданской

обороны;
Россия  в  современном  мире,  оборона  как  обязательное  условие  мирного

социально-экономического  развития  Российской  Федерации  и  обеспечение  её  военной
безопасности;

роль  Вооружённых  Сил  Российской  Федерации  в  обеспечении  национальной
безопасности.

Модуль № 2. «Основы военной подготовки»:

движение  строевым  шагом,  движение  бегом,  походным  шагом,  движение  с
изменением  скорости  движения,  повороты  в  движении,  выполнение  воинского
приветствия на месте и в движении;

основы общевойскового боя;
основные понятия общевойскового боя (бой, удар, огонь, маневр);
виды маневра;
походный, предбоевой и боевой порядок действия подразделений;
оборона, ее задачи и принципы;
наступление, задачи и способы;
требования курса стрельб по организации, порядку и мерам безопасности во время

стрельб и тренировок;
правила безопасного обращения с оружием;
изучение  условий  выполнения  упражнения  начальных  стрельб  из  стрелкового

оружия;
способы удержания оружия и правильность прицеливания;
назначение и тактико-технические характеристики современных видов стрелкового

оружия (автомат Калашникова АК-12, пистолет Ярыгина, пистолет Лебедева);



перспективы и тенденции развития современного стрелкового оружия;
история возникновения и развития робототехнических комплексов;
виды,  предназначение,  тактико-технические  характеристики и общее  устройство

беспилотных летательных аппаратов (далее – БПЛА);
конструктивные особенности БПЛА квадрокоптерного типа;
история возникновения и развития радиосвязи;
радиосвязь, назначение и основные требования;
предназначение,  общее  устройство  и  тактико-технические  характеристики

переносных радиостанций;
местность как элемент боевой обстановки; 
тактические свойства местности, основные её разновидности и влияние на боевые

действия войск, сезонные изменения тактических свойств местности;
шанцевый инструмент, его назначение, применение и сбережение; 
порядок оборудования позиции отделения; 
назначение, размеры и последовательность оборудования окопа для стрелка;
понятие оружия массового поражения, история его развития, примеры применения,

его роль в современном бою;
поражающие факторы ядерных взрывов;
отравляющие вещества, их назначение и классификация; 
внешние признаки применения бактериологического (биологического) оружия;
зажигательное оружие и способы защиты от него;
состав и назначение штатных и подручных средств первой помощи; 
виды боевых ранений и опасность их получения;
алгоритм оказания первой помощи при различных состояниях;
условные зоны оказания первой помощи; 
характеристика особенностей «красной», «желтой» и «зеленой» зон; 
объем мероприятий первой помощи в «красной», «желтой» и «зеленой» зонах; 
порядок  выполнения  мероприятий  первой  помощи  в  «красной»,  «желтой»  и

«зеленой» зонах;
особенности  прохождения  службы  по  призыву,  освоение  военно-учетных

специальностей;
особенности прохождения службы по контракту;
организация  подготовки  офицерских  кадров  для  Вооруженных  Сил  Российской

Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы
безопасности  Российской  Федерации,  Министерства  Российской  Федерации  по  делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий;

военно-учебные заведение и военно-учебные центры.
Модуль  №  3.  «Культура  безопасности  и  защиты  Родины  в  современном

обществе»:

понятие  «культура  безопасности»,  его  значение  в  жизни  человека,  общества,
государства;

соотношение понятий «опасность», «безопасность», «риск» (угроза);



соотношение понятий «опасная ситуация», «чрезвычайная ситуация»;
общие принципы (правила) безопасного поведения;
индивидуальный,  групповой,  общественно-государственный  уровень  решения

задачи обеспечения безопасности;
понятия «виктимность», «виктимное поведение», «безопасное поведение»; 
влияние действий и поступков человека на его безопасность и благополучие; 
действия, позволяющие предвидеть опасность;
действия, позволяющие избежать опасности;
действия в опасной и чрезвычайной ситуациях;
риск-ориентированное мышление как основа обеспечения безопасности;
риск-ориентированный подход к обеспечению безопасности личности, общества,

государства.
Модуль № 4. «Безопасность в быту»:

источники опасности в быту, их классификация;
общие правила безопасного поведения;
защита прав потребителя;
правила безопасного поведения при осуществлении покупок в Интернете;
причины и профилактика бытовых отравлений, первая помощь, порядок действий в

экстренных случаях; 
предупреждение бытовых травм;
правила  безопасного  поведения  в  ситуациях,  связанных с  опасностью получить

травму (спортивные занятия, использование различных инструментов, стремянок, лестниц
и другое), первая помощь при ушибах переломах, кровотечениях;

основные  правила  безопасного  поведения  при  обращении  и  газовыми  и
электрическими приборами;

последствия электротравмы;
порядок проведения сердечно-легочной реанимации; 
основные правила пожарной безопасности в быту;
термические и химические ожоги, первая помощь при ожогах;
правила  безопасного  поведения  в  местах  общего  пользования  (подъезд,  лифт,

придомовая территория, детская площадка, площадка для выгула собак и других);
коммуникация с соседями;
меры по предупреждению преступлений;
аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения;
правила безопасного поведения в ситуации аварии на коммунальной системе;
порядок вызова аварийных служб и взаимодействия с ними;
действия в экстренных случаях.
Модуль № 5. «Безопасность на транспорте»:

история появления правил дорожного движения и причины их изменчивости;
риск-ориентированный подход к обеспечению безопасности на транспорте;
безопасность  пешехода  в  разных  условиях  (движение  по  обочине;  движение  в

тёмное время суток; движение с использованием средств индивидуальной мобильности);
взаимосвязь безопасности водителя и пассажира;



правила безопасного поведения при поездке в легковом автомобиле, автобусе;
ответственность водителя, ответственность пассажира;
представления о знаниях и навыках, необходимых водителю;
порядок  действий при  дорожно-транспортных происшествиях разного характера

(при отсутствии пострадавших; с одним или несколькими пострадавшими; при опасности
возгорания; с большим количеством участников);

основные источники опасности в метро, правила безопасного поведения, порядок
действий при возникновении опасных или чрезвычайных ситуаций;

основные  источники  опасности  на  железнодорожном  транспорте,  правила
безопасного поведения, порядок действий при возникновении опасных и чрезвычайных
ситуаций;

основные  источники  опасности  на  водном  транспорте,  правила  безопасного
поведения, порядок действий при возникновении опасной и чрезвычайной ситуации;

основные источники опасности на авиационном транспорте, правила безопасного
поведения, порядок действий при возникновении опасной, чрезвычайной ситуации.

Модуль № 6. «Безопасность в общественных местах»:

общественные места и их классификация;
основные  источники  опасности  в  общественных  местах  закрытого  и  открытого

типа, общие правила безопасного поведения;
опасности  в  общественных  местах  социально-психологического  характера

(возникновение толпы и давки; проявление агрессии; криминогенные ситуации; случаи,
когда потерялся человек);

порядок действий при риске возникновения или возникновении толпы, давки;
эмоциональное  заражение  в  толпе,  способы  самопомощи,  правила  безопасного

поведения при попадании в агрессивную и паническую толпу;
правила безопасного поведения при проявлении агрессии;
криминогенные ситуации в общественных местах, правила безопасного поведения,

порядок действия при попадании в опасную ситуацию;
порядок действий в случаях, когда потерялся человек (ребёнок; взрослый; пожилой

человек; человек с ментальными расстройствами);
порядок действий в ситуации, если вы обнаружили потерявшегося человека;
порядок действий при угрозе возникновения пожара в различных общественных

местах,  на объектах с  массовым пребыванием людей (медицинские и  образовательные
организации, культурные, торгово-развлекательные учреждения и другие);

меры безопасности и порядок действий при угрозе обрушения зданий и отдельных
конструкций;

меры безопасности и порядок поведения при угрозе, в случае террористического
акта.

Модуль № 7. «Безопасность в природной среде»:

отдых на природе, источники опасности в природной среде;
основные правила безопасного поведения в лесу, в горах, на водоёмах; 
общие правила безопасности в походе;
особенности обеспечения безопасности в лыжном походе;



особенности обеспечения безопасности в водном походе;
особенности обеспечения безопасности в горном походе;
ориентирование на местности;
карты, традиционные и современные средства навигации (компас, GPS);
порядок действий в случаях, когда человек потерялся в природной среде;
источники опасности в автономных условия;
сооружение убежища, получение воды и питания;
способы защиты от перегрева и переохлаждения в разных природных условиях,

первая помощь при перегревании, переохлаждении и отморожении;
природные чрезвычайные ситуации;
общие  правила  поведения  в  природных  чрезвычайных  ситуациях  (предвидеть;

избежать опасности; действовать: прекратить или минимизировать воздействие опасных
факторов; дождаться помощи);

природные пожары, возможности прогнозирования и предупреждения;
правила  безопасного  поведения,  последствия  природных  пожаров  для  людей  и

окружающей среды;
природные  чрезвычайные  ситуации,  вызванные  опасными  геологическими

явлениями и процессами: землетрясения, извержение вулканов, оползни, камнепады;
возможности прогнозирования, предупреждения, смягчения последствий, правила

безопасного  поведения,  последствия  природных  чрезвычайных  ситуаций,  вызванных
опасными геологическими явлениями и процессами; 

природные  чрезвычайные  ситуации,  вызванные  опасными  гидрологическими
явлениями и процессами: паводки, половодья, цунами, сели, лавины;

возможности прогнозирования, предупреждения, смягчения последствий, правила
безопасного  поведения,  последствия  природных  чрезвычайных  ситуаций,  вызванных
опасными гидрологическими явлениями и процессами;

природные  чрезвычайные  ситуации,  вызванные  опасными  метеорологическими
явлениями и процессами: ливни, град, мороз, жара; 

возможности прогнозирования, предупреждения, смягчения последствий, правила
безопасного  поведения,  последствия  природных  чрезвычайных  ситуаций,  вызванных
опасными метеорологическими явлениями и процессами; 

влияние деятельности человека на природную среду;
причины и источники загрязнения Мирового океана, рек, почвы, космоса;
чрезвычайные ситуации экологического характера, возможности прогнозирования,

предупреждения, смягчения последствий;
экологическая грамотность и разумное природопользование.
Модуль № 8. «Основы медицинских знаний. Оказание первой помощи»

понятия  «здоровье»,  «охрана  здоровья»,  «здоровый  образ  жизни»,  «лечение»,
«профилактика»;

биологические,  социально-экономические,  экологические  (геофизические),
психологические факторы, влияющие на здоровье человека;

составляющие  здорового  образа  жизни:  сон,  питание,  физическая  активность,
психологическое благополучие;

общие представления об инфекционных заболеваниях;



механизм распространения и способы передачи инфекционных заболеваний; 
чрезвычайные  ситуации  биолого-социального  характера,  меры  профилактики  и

защиты;
роль вакцинации, национальный календарь профилактических прививок;
вакцинация по эпидемиологическим показаниям;
значение изобретения вакцины для человечества;
неинфекционные  заболевания,  самые  распространённые  неинфекционные

заболевания;
факторы риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний;
факторы риска возникновения онкологических заболеваний;
факторы риска возникновения заболеваний дыхательной системы;
факторы риска возникновения эндокринных заболеваний; 
меры профилактики неинфекционных заболеваний;
роль диспансеризации в профилактике неинфекционных заболеваний;
признаки угрожающих жизни и здоровью состояний,  требующие вызова скорой

медицинской помощи (инсульт, сердечный приступ, острая боль в животе, эпилепсия и
другие);

психическое здоровье и психологическое благополучие;
критерии психического здоровья и психологического благополучия;
основные  факторы,  влияющие  на  психическое  здоровье  и  психологическое

благополучие; 
основные направления сохранения и  укрепления психического здоровья (раннее

выявление  психических  расстройств;  минимизация  влияния  хронического  стресса:
оптимизация условий жизни, работы, учёбы; профилактика злоупотребления алкоголя и
употребления наркотических средств; помощь людям, перенёсшим психотравмирующую
ситуацию);

меры, направленные на сохранение и укрепление психического здоровья;
первая  помощь,  история  возникновения  скорой  медицинской  помощи  и  первой

помощи; 
состояния, при которых оказывается первая помощь;
мероприятия по оказанию первой помощи;
алгоритм первой помощи;
оказание  первой  помощи  в  сложных  случаях  (травмы  глаза;  «сложные»

кровотечения; первая помощь с использованием подручных средств; первая помощь при
нескольких травмах одновременно);

действия при прибытии скорой медицинской помощи.
Модуль 9. «Безопасность в социуме»:

определение понятия «общение»; 
навыки конструктивного общения;
общие представления о понятиях «социальная группа», «большая группа», «малая

группа»; 
межличностное  общение,  общение  в  группе,  межгрупповое  общение

(взаимодействие);
особенности общения в группе;



психологические характеристики группы и особенности взаимодействия в группе;
групповые нормы и ценности;
коллектив как социальная группа;
психологические закономерности в группе;
понятие «конфликт», стадии развития конфликта;
конфликты в межличностном общении, конфликты в малой группе; 
факторы, способствующие и препятствующие эскалации конфликта;
способы поведения в конфликте;
деструктивное и агрессивное поведение;
конструктивное поведение в конфликте;
роль регуляции эмоций при разрешении конфликта, способы саморегуляции;
способы разрешения конфликтных ситуаций;
основные  формы  участия  третьей  стороны  в  процессе  урегулирования  и

разрешения конфликта;
ведение переговоров при разрешении конфликта; 
опасные проявления конфликтов (буллинг, насилие);
способы противодействия буллингу и проявлению насилия;
способы психологического воздействия; 
психологическое влияние в малой группе;
положительные и отрицательные стороны конформизма;
эмпатия  и  уважение  к  партнёру  (партнёрам)  по  общению  как  основа

коммуникации; 
убеждающая коммуникация;
манипуляция в общении, цели, технологии и способы противодействия;
психологическое влияние на большие группы;
способы  воздействия  на  большую  группу:  заражение;  убеждение;  внушение;

подражание;
деструктивные и псевдопсихологические технологии;
противодействие вовлечению молодёжи в противозаконную и антиобщественную

деятельность.
Модуль № 10. «Безопасность в информационном пространстве»:

понятия «цифровая среда», «цифровой след»;
влияние цифровой среды на жизнь человека;
приватность, персональные данные;
«цифровая зависимость», её признаки и последствия;
опасности и риски цифровой среды, их источники;
правила безопасного поведения в цифровой среде;
вредоносное программное обеспечение;
виды вредоносного программного обеспечения, его цели, принципы работы;
правила защиты от вредоносного программного обеспечения;
кража персональных данных, паролей;
мошенничество, фишинг, правила защиты от мошенников;
правила безопасного использования устройств и программ;
поведенческие опасности в цифровой среде и их причины;



опасные персоны, имитация близких социальных отношений;
неосмотрительное поведение и коммуникация в Интернете как угроза для будущей

жизни и карьеры;
травля в Интернете, методы защиты от травли;
деструктивные  сообщества  и  деструктивный  контент  в  цифровой  среде,  их

признаки;
механизмы вовлечения в деструктивные сообщества;
вербовка, манипуляция, «воронки вовлечения»; 
радикализация деструктива;
профилактика и противодействие вовлечению в деструктивные сообщества;
правила коммуникации в цифровой среде;
достоверность информации в цифровой среде;
источники информации, проверка на достоверность; 
«информационный пузырь», манипуляция сознанием, пропаганда;
фальшивые аккаунты, вредные советчики, манипуляторы;
понятие «фейк», цели и виды, распространение фейков;
правила и инструменты для распознавания фейковых текстов и изображений;
понятие прав человека в цифровой среде, их защита; 
ответственность за действия в Интернете;
запрещённый контент;
защита прав в цифровом пространстве.

Модуль № 11. «Основы противодействия экстремизму и терроризму»:

экстремизм и терроризм как угроза устойчивого развития общества;
понятия «экстремизм» и «терроризм», их взаимосвязь;
варианты проявления экстремизма, возможные последствия;
преступления террористической направленности, их цель, причины, последствия; 
опасность  вовлечения  в  экстремистскую  и  террористическую  деятельность:

способы и признаки;
предупреждение  и  противодействие  вовлечению  в  экстремистскую  и

террористическую деятельность;
формы террористических актов;
уровни террористической угрозы;
правила поведения и порядок действий при угрозе или в случае террористического

акта, проведении контртеррористической операции;
правовые  основы  противодействия  экстремизму  и  терроризму  в  Российской

Федерации;
основы государственной системы противодействия экстремизму и терроризму, ее

цели, задачи, принципы;
права  и  обязанности  граждан  и  общественных  организаций  в  области

противодействия экстремизму и терроризму.



ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

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  ОБЗР,  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 ОБЗР 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 и защиты Родины 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  Вооружённые  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  Вооружённых  Сил
Российской Федерации, достижениям России в области обеспечения безопасности жизни
и здоровья людей;

сформированность чувства ответственности перед Родиной, идейная убеждённость
и готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу;



3) Духовно-нравственное воспитание:
осознание духовных ценностей российского народа и российского воинства;
сформированность ценности безопасного поведения, осознанного и ответственного

отношения к личной безопасности, безопасности других людей, общества и государства;
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 волонтёрства и добровольчества;

4) Эстетическое воспитание:
эстетическое отношение к миру в сочетании с культурой безопасности и защиты

Родины;
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 и защиты Родины;

понимание  научно-практических  основ  учебного  предмета  ОБЗР,  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  приёмов  оказания  первой  помощи и  готовность  применять  их  в  случае

необходимости;
потребность в регулярном ведении здорового образа жизни;
осознание  последствий  и  активное  неприятие  вредных  привычек  и  иных  форм

причинения вреда физическому и психическому здоровью;
7) Трудовое воспитание:
готовность  к  труду,  осознание  значимости  трудовой деятельности  для  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;

расширение представлений о деятельности экологической направленности.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В  результате  изучения  ОБЗР  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  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 и защиты Родины, выявлять их
закономерности и противоречия;

определять цели действий применительно к заданной (смоделированной) ситуации,
выбирать  способы  их  достижения  с  учётом  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 приобретённые 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.
Базовые исследовательские действия:
владеть  научной  терминологией,  ключевыми  понятиями  и  методами  в  области

безопасности и защиты Родины;
осуществлять различные виды 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  учётом 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  приобретённые  знания  и  навыки,  оценивать  возможность  их
реализации в реальных ситуациях;



использовать знания других предметных областей для решения учебных задач в
области безопасности и защиты Родины; переносить приобретённые знания и навыки в
повседневную жизнь.

Работа с информацией:
владеть  навыками  самостоятельного  поиска,  сбора,  обобщения  и  анализа

различных  видов  информации  из  источников  разных  типов  при  обеспечении  условий
информационной безопасности личности;

создавать  информационные  блоки  в  различных  форматах  с  учётом  характера
решаемой  учебной  задачи;  самостоятельно  выбирать  оптимальную  форму  их
представления;

оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие правовым и
морально-этическим нормам;

владеть навыками по предотвращению рисков,  профилактике угроз  и защите от
опасностей цифровой среды;

использовать  средства  информационных  и  коммуникационных  технологий  в
учебном  процессе  с  соблюдением  требований  эргономики,  техники  безопасности  и
гигиены.

Коммуникативные универсальные учебные действия
Общение:
осуществлять  в  ходе  образовательной деятельности  безопасную коммуникацию,

переносить принципы её организации в повседневную жизнь;
распознавать  вербальные и невербальные средства  общения;  понимать значение

социальных знаков; определять признаки деструктивного общения;
владеть приёмами безопасного межличностного и группового общения; безопасно

действовать по избеганию конфликтных ситуаций;
аргументированно, логично и ясно излагать свою точку зрения с использованием

языковых средств.
Регулятивные универсальные учебные действия
Самоорганизация:
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 своё решение;
оценивать приобретённый опыт;
расширять познания в области безопасности и защиты Родины на основе личных

предпочтений  и  за  счёт  привлечения  научно-практических  знаний других  предметных
областей; повышать образовательный и культурный уровень.

Самоконтроль, принятие себя и других:
оценивать  образовательные  ситуации;  предвидеть  трудности,  которые  могут

возникнуть при их разрешении; вносить коррективы в свою деятельность; контролировать
соответствие результатов целям;

использовать приёмы рефлексии для анализа и оценки образовательной ситуации,
выбора оптимального решения;

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства, невозможности контроля
всего вокруг;

принимать  мотивы  и  аргументы  других  при  анализе  и  оценке  образовательной
ситуации; признавать право на ошибку свою и чужую.

Совместная деятельность:



понимать и  использовать  преимущества командной и индивидуальной работы в
конкретной учебной ситуации;

ставить  цели  и  организовывать  совместную  деятельность  с  учётом  общих
интересов,  мнений  и  возможностей  каждого  участника  команды  (составлять  план,
распределять роли,  принимать правила учебного взаимодействия, 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.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Предметные  результаты  характеризуют  сформированность  у  обучающихся

активной жизненной позиции, осознанное понимание значимости личного и группового
безопасного  поведения  в  интересах  благополучия  и  устойчивого  развития  личности,
общества и государства. Приобретаемый опыт проявляется в понимании существующих
проблем безопасности и способности построения модели индивидуального и группового
безопасного поведения в повседневной жизни.

Предметные  результаты,  формируемые  в  ходе  изучения  ОБЗР,  должны
обеспечивать:

1)  знание  основ  законодательства  Российской  Федерации,  обеспечивающих
национальную  безопасность  и  защиту  населения  от  внешних  и  внутренних  угроз;
сформированность  представлений  о  государственной  политике  в  области  обеспечения
государственной  и  общественной  безопасности,  защиты  населения  и  территорий  от
чрезвычайных ситуаций различного характера;

2)  знание  задач  и  основных  принципов  организации  Единой  системы
предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, прав и обязанностей
гражданина  в  этой  области;  прав  и  обязанностей  гражданин  в  области  гражданской
обороны; знание о действиях по сигналам гражданской обороны;

3) сформированность представлений о роли России в современном мире; угрозах
военного  характера;  роли  Вооруженных  Сил  Российской  Федерации  в  обеспечении
защиты  государства;  знание  положений  общевоинских  уставов  Вооруженных  Сил
Российской Федерации, формирование представления о военной службе; 

4)  сформированность  знаний  об  элементах  начальной  военной  подготовки;
овладение знаниями требований безопасности при обращении со стрелковым оружием;
сформированность представлений о боевых свойствах и поражающем действии оружия
массового поражения, а также способах защиты от него; 

5)  сформированность  представлений  о  современном  общевойсковом  бое;
понимание о возможностях применения современных достижений научно-технического
прогресса в условиях современного боя;

6)  сформированность  необходимого  уровня  военных  знаний  как  фактора
построения профессиональной траектории, в том числе и образовательных организаций
осуществляющих подготовку кадров в интересах обороны и безопасности государства,
обеспечении законности и правопорядка; 

7)  сформированность  представлений  о  ценности  безопасного  поведения  для
личности,  общества,  государства;  знание правил безопасного поведения и способов их
применения в собственном поведении;

8)  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
ситуаций; знать порядок действий в экстремальных и чрезвычайных ситуациях;

9)  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;

10)  знания  о  способах  безопасного  поведения  в  природной  среде;  умение
применять  их  на  практике;  знать  порядок  действий  при  чрезвычайных  ситуациях
природного характера; сформированность представлений об экологической безопасности,
ценности бережного отношения к природе, разумного природопользования;

11) 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;

12) владение основами медицинских знаний: владение приемами оказания первой
помощи  при  неотложных  состояниях,  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  и  военного  характера;  умение  применять  табельные  и
подручные средства для само- и взаимопомощи;

13)  знание  основ  безопасного,  конструктивного  общения,  умение  различать
опасные явления в социальном взаимодействии, в том числе криминального характера;
умение предупреждать опасные явления и противодействовать им;

14)  сформированность  нетерпимости  к  проявлениям  насилия  в  социальном
взаимодействии;  знания  о  способах  безопасного  поведения  в  цифровой  среде;  умение
применять их на практике; умение распознавать опасности в цифровой среде (в том числе
криминального  характера,  опасности  вовлечения  в  деструктивную  деятельность)  и
противодействовать им;

15)  сформированность  представлений  об  опасности  и  негативном  влиянии  на
жизнь  личности,  общества,  государства  деструктивной  идеологии  в  том  числе
экстремизма, терроризма; знать роль государства в противодействии терроризму; уметь
различать  приемы  вовлечения  в  деструктивные  сообщества,  экстремистскую  и
террористическую деятельность и противодействовать им; знать порядок действий при
объявлении  разного  уровня  террористической  опасности;  знать  порядок  действий  при
угрозе  совершения  террористического  акта;  совершении  террористического  акта;
проведении контртеррористической операции.

Достижение результатов освоения программы ОБЗР обеспечивается посредством
достижения предметных результатов освоения модулей ОБЗР.

11 КЛАСС

Модуль № 7 «Безопасность в природной среде»:
выделять и классифицировать источники опасности в природной среде;
знать особенности безопасного поведения при нахождении в природной среде, в

том числе в лесу, на водоёмах, в горах;
иметь  представление  о  способах  ориентирования  на  местности;  знать  разные

способы  ориентирования,  сравнивать  их  особенности,  выделять  преимущества  и
недостатки;



знать  правила  безопасного  поведения,  минимизирующие  риски  потеряться  в
природной среде;

знать о порядке действий, если человек потерялся в природной среде;
иметь  представление  об  основных  источниках  опасности  при  автономном

нахождении в природной среде, способах подачи сигнала о помощи;
иметь представление о способах сооружения убежища для защиты от перегрева и

переохлаждения,  получения  воды и  пищи,  правилах  поведения  при  встрече  с  дикими
животными;

иметь  навыки  первой  помощи  при  перегреве,  переохлаждении,  отморожении,
навыки транспортировки пострадавших;

называть и характеризовать природные чрезвычайные ситуации;
выделять  наиболее  характерные  риски  для  своего  региона  с  учётом

географических,  климатических  особенностей,  традиций  ведения  хозяйственной
деятельности, отдыха на природе;

раскрывать применение принципов безопасного поведения (предвидеть опасность;
по  возможности  избежать  её;  при  необходимости  действовать)  для  природных
чрезвычайных ситуаций;

указывать причины и признаки возникновения природных пожаров;
понимать  влияние  поведения  человека  на  риски  возникновения  природных

пожаров;
иметь  представление  о  безопасных  действиях  при  угрозе  и  возникновении

природного пожара;
называть  и  характеризовать  природные  чрезвычайные  ситуации,  вызванные

опасными геологическими явлениями и процессами; 
раскрывать  возможности  прогнозирования,  предупреждения,  смягчения

последствий природных чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными геологическими
явлениями и процессами; 

иметь  представление  о  правилах  безопасного  поведения  при  природных
чрезвычайных ситуациях, вызванных опасными геологическими явлениями и процессами;

оценивать  риски  природных  чрезвычайных  ситуаций,  вызванных  опасными
геологическими явлениями и процессами, для своего региона, приводить примеры риск-
ориентированного поведения;

называть  и  характеризовать  природные  чрезвычайные  ситуации,  вызванные
опасными гидрологическими явлениями и процессами; 

раскрывать  возможности  прогнозирования,  предупреждения,  смягчения
последствий  природных  чрезвычайных  ситуаций,  вызванных  опасными
гидрологическими явлениями и процессами; 

иметь  представление  о  правилах  безопасного  поведения  при  природных
чрезвычайных  ситуациях,  вызванных  опасными  гидрологическими  явлениями  и
процессами;

оценивать  риски  природных  чрезвычайных  ситуаций,  вызванных  опасными
гидрологическими  явлениями  и  процессами,  для  своего  региона,  приводить  примеры
риск-ориентированного поведения;

называть  и  характеризовать  природные  чрезвычайные  ситуации,  вызванные
опасными метеорологическими явлениями и процессами; 

раскрывать  возможности  прогнозирования,  предупреждения,  смягчения
последствий  природных  чрезвычайных  ситуаций,  вызванных  опасными
метеорологическими явлениями и процессами; 

знать  правила  безопасного  поведения  при  природных чрезвычайных ситуациях,
вызванных опасными метеорологическими явлениями и процессами;



оценивать  риски  природных  чрезвычайных  ситуаций,  вызванных  опасными
метеорологическими явлениями и процессами, для своего региона, приводить примеры
риск-ориентированного поведения;

характеризовать  источники  экологических  угроз,  обосновывать  влияние
человеческого фактора на риски их возникновения;

характеризовать  значение  риск-ориентированного  подхода  к  обеспечению
экологической безопасности;

иметь навыки экологической грамотности и разумного природопользования.
Модуль № 8. «Основы медицинских знаний. Оказание первой помощи»:
объяснять смысл понятий «здоровье», «охрана здоровья», «здоровый образ жизни»,

«лечение», «профилактика» и выявлять взаимосвязь между ними;
понимать  степень  влияния  биологических,  социально-экономических,

экологических, психологических факторов на здоровье;
понимать  значение  здорового  образа  жизни  и  его  элементов  для  человека,

приводить примеры из собственного опыта;
характеризовать  инфекционные  заболевания,  знать  основные  способы

распространения и передачи инфекционных заболеваний;
иметь навыки соблюдения мер личной профилактики;
понимать роль вакцинации в профилактике инфекционных заболеваний, приводить

примеры;
понимать  значение  национального  календаря  профилактических  прививок  и

вакцинации населения, роль вакцинации для общества в целом;
объяснять смысл понятия «вакцинация по эпидемиологическим показаниям»;
иметь представление о чрезвычайных ситуациях биолого-социального характера,

действиях  при  чрезвычайных  ситуациях  биолого-социального  характера  (на  примере
эпидемии);

приводить  примеры  реализации  риск-ориентированного  подхода  к  обеспечению
безопасности при чрезвычайных ситуациях биолого-социального характера;

характеризовать  наиболее  распространённые  неинфекционные  заболевания
(сердечно-сосудистые,  онкологические,  эндокринные  и  другие),  оценивать  основные
факторы риска их возникновения и степень опасности;

характеризовать  признаки  угрожающих  жизни  и  здоровью  состояний  (инсульт,
сердечный приступ и другие); 

иметь навыки вызова скорой медицинской помощи;
понимать значение образа  жизни в  профилактике и  защите от  неинфекционных

заболеваний;
раскрывать значение диспансеризации для ранней диагностики неинфекционных

заболеваний, знать порядок прохождения диспансеризации;
объяснять  смысл  понятий  «психическое  здоровье»  и  «психологическое

благополучие», характеризовать их влияние на жизнь человека;
знать  основные  критерии  психического  здоровья  и  психологического

благополучия;
характеризовать факторы, влияющие на психическое здоровье и психологическое

благополучие;
иметь  представление  об  основных  направления  сохранения  и  укрепления

психического здоровья и психологического благополучия;
характеризовать  негативное  влияние  вредных  привычек  на  умственную  и

физическую работоспособность, благополучие человека;
характеризовать  роль  раннего  выявления  психических  расстройств  и  создания

благоприятных условий для развития;



объяснять смысл понятия «инклюзивное обучение»;
иметь навыки, позволяющие минимизировать влияние хронического стресса;
характеризовать  признаки  психологического  неблагополучия  и  критерии

обращения за помощью;
знать правовые основы оказания первой помощи в Российской Федерации;
объяснять  смысл понятий «первая  помощь»,  «скорая  медицинская  помощь»,  их

соотношение;
знать  о  состояниях,  при  которых оказывается  первая  помощь,  и  действиях  при

оказании первой помощи;
иметь навыки применения алгоритма первой помощи;
иметь  представление  о  безопасных  действиях  по  оказанию  первой  помощи  в

различных  условиях  (травмы  глаза;  «сложные»  кровотечения;  первая  помощь  с
использованием  подручных  средств;  первая  помощь  при  нескольких  травмах
одновременно).

Модуль № 9. «Безопасность в социуме»:
объяснять  смысл  понятия  «общение»;  характеризовать  роль  общения  в  жизни

человека, приводить примеры межличностного общения и общения в группе;
иметь навыки конструктивного общения;
объяснять  смысл  понятий  «социальная  группа»,  «малая  группа»,  «большая

группа»;
характеризовать взаимодействие в группе;
понимать  влияние  групповых  норм  и  ценностей  на  комфортное  и  безопасное

взаимодействие в группе, приводить примеры;
объяснять смысл понятия «конфликт»;
знать стадии развития конфликта, приводить примеры;
характеризовать  факторы,  способствующие  и  препятствующие  развитию

конфликта;
иметь навыки конструктивного разрешения конфликта;
знать условия привлечения третьей стороны для разрешения конфликта;
иметь представление о способах пресечения опасных проявлений конфликтов;
раскрывать способы противодействия буллингу, проявлениям насилия;
характеризовать способы психологического воздействия;
характеризовать особенности убеждающей коммуникации;
объяснять смысл понятия «манипуляция»; 
называть характеристики манипулятивного воздействия, приводить примеры; 
иметь представления о способах противодействия манипуляции;
раскрывать механизмы воздействия на  большую группу (заражение,  убеждение,

внушение, подражание и другие), приводить примеры;
иметь  представление  о  деструктивных  и  псевдопсихологических  технологиях  и

способах противодействия.
Модуль № 10. «Безопасность в информационном пространстве»:
характеризовать цифровую среду, её влияние на жизнь человека;
объяснять  смысл  понятий  «цифровая  среда»,  «цифровой  след»,  «персональные

данные»;
анализировать  угрозы  цифровой  среды  (цифровая  зависимость,  вредоносное

программное обеспечение, сетевое мошенничество и травля, вовлечение в деструктивные
сообщества, запрещённый контент и другие), раскрывать их характерные признаки;

иметь навыки безопасных действий по снижению рисков, и защите от опасностей
цифровой среды;



объяснять смысл понятий «программное обеспечение», «вредоносное программное
обеспечение»;

характеризовать и классифицировать опасности, анализировать риски, источником
которых является вредоносное программное обеспечение;

иметь навыки безопасного использования устройств и программ;
перечислять  и  классифицировать  опасности,  связанные  с  поведением  людей  в

цифровой среде;
характеризовать риски, связанные с коммуникацией в цифровой среде (имитация

близких социальных отношений; травля; шантаж разглашением сведений; вовлечение в
деструктивную,  противоправную  деятельность),  способы  их  выявления  и
противодействия им;

иметь навыки безопасной коммуникации в цифровой среде;
объяснять  смысл  и  взаимосвязь  понятий  «достоверность  информации»,

«информационный пузырь», «фейк»;
иметь  представление  о  способах  проверки  достоверности,  легитимности

информации, её соответствия правовым и морально-этическим нормам;
раскрывать  правовые  основы  взаимодействия  с  цифровой  средой,  выработать

навыки безопасных действий по защите прав в цифровой среде;
объяснять права, обязанности и иметь представление об ответственности граждан и

юридических лиц в информационном пространстве.
Модуль № 11. «Основы противодействия экстремизму и терроризму»:
характеризовать  экстремизм  и  терроризм  как  угрозу  благополучию  человека,

стабильности общества и государства;
объяснять  смысл  и  взаимосвязь  понятий  «экстремизм»  и  «терроризм»;

анализировать варианты их проявления и возможные последствия;
характеризовать  признаки  вовлечения  в  экстремистскую  и  террористическую

деятельность, выработать навыки безопасных действий при их обнаружении;
иметь представление о методах и видах террористической деятельности;
знать уровни террористической опасности, иметь навыки безопасных действий при

их объявлении;
иметь представление о безопасных действиях при угрозе (обнаружение бесхозных

вещей, подозрительных предметов и другие) и в случае террористического акта (подрыв
взрывного устройства, наезд транспортного средства, попадание в заложники и другие),
проведении контртеррористической операции;

раскрывать  правовые  основы,  структуру  и  задачи  государственной  системы
противодействия экстремизму и терроризму;

объяснять права, обязанности и иметь представление об ответственности граждан и
юридических лиц в области противодействия экстремизму и терроризму.



РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, УЧЕБНЫХ КУРСОВ, УЧЕБ-
НЫХ  МОДУЛЕЙ  ЧАСТИ  УЧЕБНОГО  ПЛАНА,  ФОРМИРУЕМОЙ  УЧАСТНИКАМИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

1. Элективный предмет «Биохимия»
Пояснительная записка

Актуальность данного курса определяется необходимостью поддержки профиль-
ного образования, направленного на подготовку будущих профессионалов для развития
высокотехнологичных производств на стыке естественных наук. Содержание курса яв-
ляется конвергентно ориентированным и обеспечивает формирование компетенций, 
необходимых для жизни и трудовой деятельности в эпоху высокоразвитой науки и 
современных технологий.

Курс предназначен учащимся старшей школы естественно-научного, технологи-
ческого или универсального профилей обучения и может  быть как обязательным учеб-
ным предметом по выбору учащегося  из  компонента образовательной организации в 
вариативной части  учебного  плана, так и курсом в рамках внеурочной деятельности 
и/или дополнительного образования.

Учебно-методическое обеспечение курса включает рабочую программу элек-
тивного курса и учебное пособие для обучающихся. Рабочая программа устанавливает 
обязательное предметное содержание, предлагает примерное тематическое планирова-
ние с учётом логики учебного про цесса, определяет планируемые результаты освоения
курса на уровне среднего общего образования.

В соответствии с системно-деятельностным подходом реализация данной про-
граммы предполагает использование современных методов обучения и разнообразных 
форм организации  образовательного  процесса:  круглый  стол,  видеолекторий,  био-
информатическая  работа,  семинары, практические и лабораторные работы, учебное 
исследование, самостоятельная работа с первоисточниками, лекция, конференция и др.;
возможно выполнение индивидуальных исследований и проектов. Достижение плани-
руемых результатов оценивается как «зачтено/не зачтено».

Цели курса: формирование научной картины мира; развитие познавательных ин-
тересов и метапредметных компетенций обучающихся через практическую деятель-
ность; расширение, углубление и обобщение знаний о строении, свойствах и функци-
ях биомолекул; формирование устойчивого интереса к профессиональной деятельности
в области естественных наук.

Задачи курса:
изучить особенности строения, свойства и функции биомолекул (угле- водов,

липидов, белков, нуклеиновых кислот), входящих  в  состав  живого организма;
сформировать у обучающихся представления об основных методах

исследования в биохимии;
познакомить обучающихся с биоинформатикой;
обеспечить развитие экспериментальных умений и навыков в соответствии с

требованиями правил техники безопасности;
рассмотреть области применения современной биохимии в фундаментальных,

медицинских и фармацевтических исследованиях;
сформировать у обучающихся компетенции для профессионального

самоопределения в рамках предметов естественно-научного цикла, развивать
мотивацию к непрерывному образованию как условию успешной
профессиональной деятельности;

раскрыть роль биохимии как базового и приоритетного направления научно-
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технического прогресса.
Общая характеристика курса. Данный курс содержательно связан с курсами 

химии, биологии, информатики, т. е. носит интегрированный характер и способствует 
развитию естественно-научного мировоззрения учащихся. В учебном  плане  электив-
ный  курс  «Биохимия»  является  частью предметной области «Естественно-научные 
предметы». Материал пособия обеспечивает знакомство с современными фундамен-
тальными и прикладными исследованиями в области биохимии; формирование у обуча-
ющихся конвергентного мышления; углубление и обобщение знаний школьников о вы-
сокомолекулярных веществах, методах их изучения; раскрытие принципов функциони-
рования живых систем; знакомство с  исто- рией развития естествознания и современ-
ными разработками учёных; воспитание бережного отношения к живой природе, фор-
мирование куль- туры питания; обучение аргументированному  ведению  дискуссии;  
желание заниматься  научно-практической  деятельностью.

Пособие содержит методические комментарии по организации занятий (особен-
ности, структура, содержание, виды деятельности, формы организации занятий и т. д.). 
На занятиях учащиеся развивают аналитические способности при проведении практи-
ческих работ, устанавливают при- чинно-следственные связи при изучении методов 
биохимии, узнают о возможностях их применения в медицине, о контроле качества в 
фармацевтической и  пищевой  промышленности.

Основные идеи курса:
единство материального мира;
внутри- и межпредметная  интеграция;
взаимосвязь науки и практики;
взаимосвязь человека и окружающей среды.
Ключевые принципы организации  занятий:
междисциплинарный синтез естественно-научного  знания;
ориентация учебной деятельности на исследовательскую и конструктивную;
развитие коммуникативных навыков;
обучение различным видам деятельности;
пополнение надпредметных знаний через НБИК-технологии (нано-, 

биотехнологии, информационные, когнитивные технологии);
ведущая роль самоорганизации в процессе обучения.
Формами  контроля  над   усвоением   материала   могут  служить  отчёты по 

практическим работам, самостоятельные творческие работы, тесты, итоговые учебно-
исследовательские  проекты.  Итоговое  занятие  проходит в виде научно-практиче-
ской конференции или круглого стола, где заслушиваются доклады учащихся по вы-
бранной теме исследования, которые могут быть представлены в форме реферата или 
отчёта по исследовательской работе.

Содержание курса

Раздел 1.  Введение в биохимию  (6  ч)
Техника безопасности при работе в химической лаборатории. История биохимии.

Предмет биохимии. Структура и функции биомолекул.
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Раздел 2.  Методы выделения биомолекул (6 ч)
Знакомство с методами:  «Получение  ДНК  из  клеток  лука»,  «Получе- ние пре-

парата нуклеиновых кислот из дрожжей и исследование нуклео- протеинов», «Экстрак-
ция липидной фракции из желтка куриного яйца».

Раздел 3. Методы разделения биомолекул (4 ч)
Теоретические основы биохимических методов разделения биомолекул.

Практические работы:
1. «Гель-фильтрационное разделение биомолекул».
2. «Тонкослойная хроматография  липидов».
3. «Идентификация функциональных   групп   Раздел 4. Качественный и

количественный анализ биомолекул (10 ч)
Практические работы  аналитического  характера:
5. «Количественный анализ фосфатидилхолина.   Определение   липидного

фосфора с помощью ферротиоцианата аммония (метод Стюарта)».
6. «Качественные реакции на наличие пуриновых оснований   и   остатков

фосфорной кислоты в составе ДНК».
7. «Определение пентоз в составе нуклеиновых кислот», «Качественный и

количественный анализ наличия белков и аминокислот».
Раздел  5.  Компьютерное  моделирование  и  визуализация  структуры

биомолекул (7 ч)
Возможности программы PyMol для визуализации пространственной структуры 

биомолекул, компьютерное моделирование пространственной структуры белков с по-
мощью программы Modeller.

Раздел 6. Итоговое занятие (2 ч)
Знакомство с «Атласом  новых  профессий»,  перспективы  изучения  науки био-

химии и профессионального  самоопределения  (в  формате  круглого стола или урока-
дискуссии).

Планируемые результаты освоения курса
В результате изучения элективного курса на уровне среднего общего образова-

ния у учащихся будут сформированы следующие предметные результаты.
Учащийся научится:
— раскрывать  на  примерах  роль  биохимии  в  формировании  современной

научной картины мира и в практической деятельности человека;
— демонстрировать на примерах взаимосвязь между биохимией и други-

ми естественными науками;
— составлять молекулярные и структурные  формулы   органических   ве-

ществ   как   носителей   информации   о   строении   вещества,   его   свойствах и
принадлежности к определённому классу соединений;

— характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам,
устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками
веществ;

— обосновывать практическое использование органических веществ и их
реакций в промышленности и быту;

— использовать знания о составе, строении и химических свойствах  бел- ков,
липидов, углеводов и нуклеиновых кислот для применения в на- учной и практической
деятельности;

— использовать на практике различные методы биохимии — экстракцию
нуклеиновых   кислот   из   биологических   объектов,   спектрофотометрию в УФ-
видимой области, тонкослойную хроматографию;
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— выполнять химический эксперимент в соответствии с правилами и
приёмами безопасной работы с химическими веществами и лабора- торным
оборудованием:

по получению образца нуклеиновых кислот клеток лука,  нуклеопротеина 
дрожжей,  липидной  фракции желтка  куриного  яйца;

по разделению биомолекул;
по проведению  качественных  реакций  на  наличие  в  нуклеиновых  кис-
лотах остатков  пуриновых  оснований,  рибозы/дезоксирибозы,  фосфор-
ной кислоты;
по проведению количественного анализа фосфатидилхолина;
по проведению  качественных  и  количественных  реакций  на  белки  и
аминокислоты;
— владеть правилами и приёмами безопасной работы с химическими 

веществами и лабораторным оборудованием;
— владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и 

токсичными веществами, средствами бытовой химии;
— осуществлять поиск химической информации по названиям, 

идентификаторам, структурным формулам веществ; 
— владеть  методами  компьютерной  визуализации  биомолекул  с  использо-

ванием программы PyMol;
— строить  модели  белков  с  помощью  метода  гомологичного  моделирова-

ния;
— критически оценивать и интерпретировать с точки зрения естествен- но-

научной корректности химическую информацию, содержащуюся в сообщениях средств
массовой информации, ресурсах Интернета, науч- но-популярных статьях, в целях
выявления ошибочных суждений и формирования собственной позиции;

— представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед чело-
вечеством, и перспективных направлений развития химических техно- логий.

Учащийся получит возможность научиться:
— иллюстрировать на примерах становление и эволюцию биохимии как

науки на различных исторических этапах её развития;
— использовать методы научного познания при решении учебно-исследо-

вательских задач по изучению свойств, способов получения и распо- знавания
органических веществ;

— устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и
следствием при анализе проблемных ситуаций и обосновании прини- маемых решений
на основе химических знаний;

— формулировать цель исследования, выдвигать и проверять экспери-
ментально гипотезы о химических свойствах веществ на основе их со- става и
строения, их способности вступать в химические реакции, о характере и продуктах
различных химических реакций;

— самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с
соблюдением правил безопасной работы с   веществами   и   лаборатор- ным
оборудованием;

— интерпретировать данные  о  составе  и  строении  веществ,  полученные с
помощью современных биохимических методов;

— характеризовать роль белков и нуклеиновых кислот как важнейших
биологически активных  веществ.
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Оценка достижения планируемых результатов усвоения курса 
(пример)

1. Какими бывают типы азотистых оснований, входящих в состав 
нуклеи- новых кислот, и каково их строение?

2. Опишите условия определения пуриновых и пиримидиновых основа- ний
в составе нуклеиновых кислот.

3. Опишите строение и различие молекул рибозы и дезоксирибозы в 
циклической форме

4. С помощью каких реакций (кратко опишите) можно определить нали-
чие рибозы и дезоксирибозы в образцах нуклеиновых кислот? Есть ли среди них
специфичные реакции?

5. По какому алгоритму строится   модель   пространственной   структуры
белка при гомологичном моделировании?

6. Перечислите   основные   этапы  любого   метода   получения   геномной
ДНК из живого объекта и объясните суть каждого этапа.

7. Что  представляют  собой  нуклеазы  и  каких  типов  они  бывают?
8. Назовите  основной  компонент  фосфолипидов  яичного  желтка.
9. Где будет находиться целевой продукт — на интерфазе (поверхности

раздела фаз) или в растворе (органическая фаза) при экстракции ли- пидов желтка
смесью  хлороформ  :  метанол  или  хлороформ  :  этанол (2:1)?  У  какого  из
компонентов смеси пройденный путь при разделе- нии, а значит Rf, будет меньше:
у того, сродство которого больше к подвижной фазе, или у компонента, сродство
которого больше к но- сителю — силикагелю?

10. Подумайте, как  в  программе  PyMol  показать  водородные  связи  вну-
три -спирали.

11. В вашей  смеси  есть  фосфатидилхолин  и  фосфатидилэтаноламин.  По-
сле окрашивания каким реагентом вы увидите только фосфатидилэта- ноламин?

12. В чём заключается главное отличие фенол-хлороформного метода от
метода кислотного гидролиза?

13. Каким способом можно определить белковую примесь в образце ну-
клеиновых кислот?

14. Вы разделяете при помощи гель-фильтрации белки с молекулярной массой
15  и  25 кДа.  Какой  из них  выйдет  с колонки  раньше?

15. Каков вид зависимости оптической плотности от концентрации: ли-
нейная, квадратичная, логарифмическая?

16. В каком интервале оптической плотности выполняется закон Бугера—
Ламберта—Бера в случае вашего эксперимента? Отличается ли он от наиболее часто
используемого диапазона?

Средства обучения и воспитания
В основе использования средств обучения и воспитания лежат прио- ритеты неу-

коснительного соблюдения правил техники безопасности, со- вместной работы педаго-
га и обучающегося, интегрирования современных форм обучения и комплексного воз-
действия на кинестетическую, ауди- альную и визуальную системы восприятия.

Специальные средства обучения могут быть предоставлены в рамках
образовательных проектов: «Медицинский класс», «Инженерный класс»,
«Курчатовский центр непрерывного междисциплинарного образования», а  также  при
необходимости их можно приобрести.

Оборудование:  весы,  спектрофотометр,  УФ-лампа  для  ТСХ,  камера для
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ТСХ, спиртовка, набор для иммуноанализа.
Расходные материалы и посуда: цилиндры 25 мл, помпы для   пи- петок,

пипетки 2 мл, пипетки 0,1 м, делительные воронки, пробирки пластиковые 50 мл.
Реактивы: хлороформ, этанол, роданид аммония, сульфат натрия безводный,

хлорид железа (6-водный), гидразин   солянокислый,   нингидрин,
фосфорномолибденовая кислота, молибдат натрия, молибденово- кислый аммоний,
додецилсульфат натрия, хлорид натрия, цитрат натрия, ЭДТА, нитрат серебра,
нуклеотиды, азотная кислота, серная кислота,   соляная кислота, дифениламин,
дезоксирибоза и рибоза, орцин (5-метил- резорцин), хлорное железо.

Объект: дрожжи.
Информация о красителях: https://ru.lumiprobe.com/protocols
Рекомендации по приготовлению буферных растворов: https://

www.sigmaaldrich.com/life-science/core-bioreagents/biological-buffers/learning- center/buffer-
reference-center.html

Информационно-коммуникативные средства:
Комплект настольных игр по «Атласу новых профессий»: http://

box.atlas100.ru/#future
Видеолекторий.
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2. Рабочая программа элективного предмета «Биофизика»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Биофизика – совокупность трех наук о природе: физики, химии, биологии. Она изучает

природу во всем многообразии ее явлений и процессов, начиная от движения элементарных ча-
стиц и кончая жизнедеятельностью организмов, т.е. данный курс закладывает фундамент для
превращения разрозненных представлений учащихся о природе в целостную естественно-науч-
ную картину мира.

Биофизика позволяет человеку ориентироваться в окружающем мире, в системе культур-
ных ценностей, т.к. формирует его мировоззрение, вносит существенный вклад в развитие ду-
ховного обмена, дает возможность усилить эстетическое воспитание, осуществить преемствен-
ность в математике и информатике, имеющих глубокие связи с биофизикой в вопросах симмет-
рии математических и природных объектов, человека, пространства, Вселенной.

Биофизика вносит существенный вклад в выработку нового стиля мышления – планетар-
ного. Например, проблемы солнечно – земных связей, воздействие солнечных излучений на
магнитосферу, атмосферу и биосферу Земли, прогнозы физической картины мира после ядер-
ной катастрофы, если таковая разразится; глобальные экологические проблемы, связанные с за-
грязнением Мирового океана и земной атмосферы, имеют большое значение для всех стран и
народов.

Программа курса предназначена для учащихся 10-11 классов общеобразовательных
школ. Курс направлен на развитие интеллекта и логического мышления. Знания, получаемые
учащимися на этих занятиях, носят в большей степени прикладной характер. Курс рассчитан на
68 часов за 2 года, 1 час в неделю.

Основная  цель  элективного  курса  –  формирование  у  учащихся  представлений  о
единстве природы и наук о ней, представлений о том, что физические законы лежат в основе
химических и биологических методов исследования, а физические методы широко применяют-
ся в биологических и химических исследованиях, в медицинской практике.

В соответствии с этой целью в процессе изучения данного элективного курса создаются
условия для решения следующих образовательных задач:

- углубление и расширение знаний учащихся по механике, термодинамике, электродина-
мике, оптике;

- приобретение умений: планировать эксперимент, отбирать приборы для выполнения
эксперимента; выполнять эксперимент; применять математические методы к решению теорети-
ческих задач;

- приобретение учащимися информационных и коммуникативных умений;
- развитие творческих способностей учащихся, формирование у них исследовательских

умений, интереса к естественнонаучному познанию.

 На изучение биофизики на уровне среднего общего образования отводится 68 часов: в 10
классе – 34 часа (1 час в неделю), в 11 классе – 34 часа (1 час в неделю).  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ЭЛЕКТИВНОГО
КУРСА «БИОФИЗИКА» НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Освоение элективного учебного предмета «Биофизика» на уровне среднего общего об-
разования должно обеспечить достижение следующих личностных, метапредметных и предмет-
ных образовательных результатов.

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностные результаты освоения элективного учебного предмета «Биофизика» должны

отражать готовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной внутрен-
ней 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 дея-
тельности, 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 ценно-

стей; 
готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участво-

вать в самоуправлении в образовательной организации;
умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями

и назначением;
готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности;
2) патриотического воспитания:
сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма; 
ценностное отношение к государственным символам, достижениям российских учёных 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 учёного;
осознание личного вклада в построение устойчивого будущего;
4) эстетического воспитания:
эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного творчества, присущего фи-

зической 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 реализовы-
вать собственные жизненные планы;

готовность и способность к образованию и самообразованию в области физики на протя-
жении всей жизни;

6) экологического воспитания:
сформированность экологической культуры, осознание глобального характера экологи-

ческих проблем; 
планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей

устойчивого развития человечества; 
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расширение опыта деятельности экологической направленности на основе имеющихся
знаний по физике;

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

физической науки;
осознание ценности научной деятельности, готовность в процессе изучения физики осу-

ществлять проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
 умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить

наблюдения,  планировать  и  выполнять  эксперименты,  обрабатывать  результаты  измерений,
представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать за-
висимости между физическими явлениями, объяснять полученные результаты и делать выводы,
оценивать границы погрешностей результатов измерений;

 умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические
задачи на применение полученных знаний;

 умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия
важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной жизни, рацио-
нального природопользования и охраны окружающей среды;

 формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в
объективности научного знания, высокой ценности науки в развитии материальной и духовной
культуры людей;

 развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать
факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, выводить из экс-
периментальных фактов и теоретических моделей физические законы;

 коммуникативные умения: докладывать о результатах своего исследования, участво-
вать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и
другие источники информации;

 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, тео-
ретическими моделями и  реальными объектами,  овладение  универсальными учебными дей-
ствиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки
выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений;

 приобретение опыта самостоятельного поиска,  анализа и отбора информации с ис-
пользованием различных источников и новых информационных технологий для решения по-
ставленных задач;

 формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в
словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную ин-
формацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание прочи-
танного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его;

 развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и
способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого
человека на иное мнение;

 освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими
методами решения проблем;

 формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ро-
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лей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссии;
 умение оказывать первую помощь при травмах;
 умение приготовить и использовать элементарные антисептические средства;
 умение составить рацион питания;
 умение ухаживать за новорожденным;
 умение решать генетические задачи о человеке;
 использовать знания по физике и биологии для доказательства единства живой приро-

ды, всеобщего характера связей в природе;
 обосновывать принципы построения управления биологических систем;
 самостоятельно работать  с  учебной,  научно-популярной литературой,  получать  по-

средством  Интернета  информацию  и  анализировать  её,  составлять  конспекты,  рефераты  на
научно-популярные темы, готовить и делать сообщения;

 описывать и объяснять биологические явления с помощью физических знаний;
 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания

с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно популярных
изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в раз-
личных формах (словесно, с помощью рисунков и презентаций);

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсед-
невной жизни для обеспечения безопасности в процессе жизнедеятельности; владеть методами
научного познания;

 развивать познавательный интерес,  интеллектуальные и творческие способности на
основе опыта самостоятельного приобретения новых знаний, анализа и оценки новой информа-
ции;

 приобретать опыт поиска информации по заданной теме, составления реферата и уст
ного доклада по составленному реферату;

 воспринимать, перерабатывать и предъявлять учебную информацию в различных фор-
мах (словесной, образной, символической);

 приводить примеры: физических явлений, иллюстрации действия физических законов
в биологических процессах,  опытов,  подтверждающих основные положения физической тео
рии;

 устанавливать межпредметные связи между физикой и биологией, дающие большие
возможности для формирования материалистических убеждений;

 углублять знания о материальном мире;
 показывать применимость законов физики к жизнедеятельности человека, растений,

птиц, рыб и т. п.;
 использовать умения и навыки различных видов познавательной деятельности, при-

менение  основных  методов  познания  (системно-информационный  анализ,  моделирование  и
т.д.) для изучения различных сторон окружающей действительности;

 планировать и проводить несложные биофизические, физиологические исследования
своего организма.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 знать методы наук, изучающих человека;
 знать свои права при обращении в лечебное учреждение;
 знать наиболее распространенные заболевания, инфекции, их клиническую картину и

профилактику;
 знать хронические заболевания: причины возникновения, клиническую картину;
 знать влияние наркотических средств (никотин, алкоголь, наркотики, токсикомания)

на все системы организма и психику человека;
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 знать основные требования к охране труда;
 знать значение питательных веществ, витаминов, минеральных веществ;
 знать, что такое рациональное питание;
 знать влияние отравляющих веществ на организм человека;
 знать о влиянии ближайшего окружения: домашних условий, социума на организм

человека;
 заболевания, передающиеся половым путем;
 знать об организации поведения и психики человека;
 знать о психических процессах (восприятие, воображение, внимание, память, мышле-

ние, эмоции); свойствах личности (индивидуальность, темперамент, воля, самооценка), навыках
общения и разрешения конфликтов; состоянии окружающей среды в конкретной местно сти;
влиянии окружающей среды на здоровье человека; мерах по улучшению качества окружающей
среды;

 знать о скорости передачи нервных импульсов, тока крови.

11 класс
Предметные результаты в разделе  «Физические процессы в тканях при воздействии

электрическим током»:
 знать о действии переменного тока на живые организмы;
 знать о биопотенциалах в растительных и живых организмах, их природе и регистра-

ции;
 знать физиологические механизмы действия переменного тока;
 знать понятия дефибриляция сердечной деятельности, электронаркоз.

Предметные результаты в разделе  «Физические  процессы  в  тканях  при  воздействии
электромагнитных полей»:

 знать о магнитном поле в биологии и медицине;
 знать о влиянии электромагнитных волн на живые существа;
 знать о высокочастотной электротерапии и электрохирургии;
 знать о УВЧ - терапии, микроволновой терапии;
 знать о магнитно-резонансной томографии.
Предметные результаты в разделе «Медицинская электроника»:
 знать основные группы медицинских электронных приборов и аппаратов;
 знать систему получения медико-биологической информации.
Предметные результаты в разделе «Оптическая система глаза»:
 знать строение глаза человека;
 знать об аккомодации, близорукости и дальнозоркости;
 знать способы проверки остроты зрения.
Предметные результаты в разделе «Оптика»:
 знать строение органов зрения человека и представителей животного мира;
 знать о цветном зрении;
 знать области применения инфракрасных, ультрафиолетовых лучей в биологии и ме-

дицине;
 знать области применения рентгеновского излучения;
 знать биологическое действие рентгеновских лучей;
 знать области применения лазера.
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Предметные результаты в разделе «Основы радиобиологии»:
 знать о методе меченых атомов и ускорителях элементарных частиц в медицине, био-

логических исследованиях и сельском хозяйстве;
 знать о количественной оценке биологического действия;
 знать дозиметрические приборы и способы защиты от ионизирующего излучения;
 знать методы ионизирующих излучений.

Выпускник при освоении данного элективного курса научится:
расширять свои знания о физиологии человека, о возможностях физических методов в

современной методике;
использовать знания физических законов для объяснения процессов, происходящих в

организме человека, создавать физические модели, демонстрирующие принципы работы раз-
личных органов и систем;

приобретать навыки проведения простейших биофизических экспериментов и биомет-
рических расчетов;

формировать убеждения, что выживание цивилизации, качество окружающей среды за-
висит от гармоничного единства личности, общества и природы;

сохранять свое здоровье как компонент общечеловеческой культуры;
воспитывать и формировать здоровый образ жизни в целях сохранения психического,

физического и нравственного здоровья;
приобретать навыки в оказании первой медицинской помощи при травмах, аллергии,

бронхиальной астме.
11 класс

Выпускник при освоении данного элективного курса научится в разделе «Физические
процессы в тканях при воздействии электромагнитных полей»:

понимать действие переменного тока на организм животного;
понимать методы исследования биообъектов током: реография, реоэнцифалография,  

реопульманография;
понимать физиологические механизмы действия переменного тока.

Выпускник при освоении данного элективного курса научится в разделе «Медицинская
электроника»:

 понимать основную группу медицинских электронных приборов и аппаратов;
 получать систему медико-биологической информации.

Выпускник при освоении данного элективного курса научится в разделе «Оптическая си-
стема глаза»:

 понимать аккомодацию, близорукость и дальнозоркость;
 биофизику зрительного восприятия.
Выпускник при освоении данного элективного курса научится в разделе «Оптика»:
 основам фотометрии, люминесцентному анализу;
 понимать физические и биологические свойства лазерного излучения;
 понимать биологическое действие рентгеновских лучей.
Выпускник при освоении данного элективного курса научится в разделе  «Основы ра-

диобиологии»:
 количественной оценке биологического действия;
 понимать действие излучения на клетку;
 понимать работу дозиметрических приборов.
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Выпускник при освоении данного элективного курса получит возможность научиться:
 формулировать отказ в образе жизни и поведения, наносящего вред, как своему здоро-

вью, так и здоровью окружающих;
 формировать нетерпимое отношение к ухудшению условий окружающей среды, нано-

сящих ущерб  здоровью людей,  сознательное  участие  будущих граждан  нашего  общества в
охране здоровья и формирование среды, способствующей сохранению здоровья, особенно их
труда и быта;

 формированию адекватного поведения, направленного на выздоровление в случае бо-
лезни, особенно хронической;

 получать представления об использовании физических закономерностей в биологии и
медицине;

 определять принадлежность веществ к определенному классу соединений;
 проводить качественные реакции на белки, ферменты, витамины;
 наблюдать и вести грамотные записи наблюдаемых явлений;
 производить сравнительный анализ полученных результатов, делать выводы;
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсед-

невной жизни.

Содержание учебного предмета
11 класс
Раздел 1. Физические процессы в тканях при воздействии электромагнитных полей
Влияние постоянного магнитного поля Земли на биообъекты. Свойства намагниченной

воды. Применение постоянных магнитов в медицине. Взаимодействия электромагнитного поля
с  веществом.  Нагревание  биообъектов  высокочастотным  полем.  Высокочастотная электро-
терапия и электрохирургия. УВЧ-терапия, микроволновая терапия. Магнитно- резонансная то-
мография.

Раздел 2. Медицинская электроника
Общая и медицинская электроника. Основные группы медицинских электронных прибо-

ров и аппаратов. Система получения медико-биологической информации.
Раздел 3. Оптическая система глаза
Строение глаза человека. Аккомодация. Близорукость и дальнозоркость. Острота зрения

и способы ее проверки. Биофизика зрительного восприятия.

Раздел 4. Оптика
Ощущение света. Основы фотометрии. Кривая видимости. Световой поток, сила света,

освещенность, яркость. Энергетические фотовеличины. Световые фотовеличины. Фотометрия
ультрафиолетовой части спектра.  Взаимодействие света с  веществом. Фотохимические реак-
ции. Люминесценция. Биолюминесценция. Люминесцентный анализ. Физические и биологиче-
ские свойства оптического излучения. Видимый свет. Инфракрасное излучение. Биологиче-
ское действие ИК-излучения. Биологическое действие УФ-излучения. Физические и биологиче-
ские свойства лазерного излучения. Применение лазеров в медицине. Рентгеновское излучение.
Рентгенодиагностика. Биологическое действие рентгеновских лучей.

Раздел 5. Основы радиобиологии
Взаимодействие ионизирующих излучений с веществом. Взаимодействие потока заря-

женных частиц с веществом. Элементы дозиметрии ионизирующих излучений. Количественная
оценка биологического действия. Действие излучения на клетку. Дозиметрические приборы. За-
щита от ионизирующего излучения. Методы ионизирующих излучений. Метод меченых ато-
мов. Использование радионуклидов и нейтронов в медицине. Лучевая терапия.
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Раздел 6. Итоговое занятие
Перспектива развития биофизики. Единство реального мира.

Перечень зачетов:
11 класс
 Зачет №1 по теме:«Физические процессы в тканях при воздействии

электромагнитных полей».
 Зачет №2 по теме: «Оптическая система глаза».
 Зачет №3 по теме: «Оптика».
 Зачет №4 по теме: «Основы радиобиологии».
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3. Рабочая программа элективного предмета «Искусственный интеллект»

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

11 КЛАСС

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

Пояснительная записка
Общая характеристика курса. Курс  «Искусственный интеллект  (базовый уровень)»

для средней школы является базовым в общей программе «Искусственный интеллект» для об-
щеобразовательных школ и предназначен для преподавания в 10-11 классах в качестве электив-
ного курса.  Этот курс направлен на  продолжение  формирования  знаний учащихся старших
классов о системах искусственного интеллекта как одной из наиболее перспективной и развива-
ющейся областей научного и технологического знания. Искусственный интеллект – стратегиче-
ски важное направление, которое в Национальной программе «Цифровая экономика Россий-
ской Федерации» обозначено в качестве одной из сквозных цифровых технологий, обеспечива-
ющих ускоренное развитие приоритетных отраслей экономики и социальной сферы. Принятая в
2019 г. Национальная стратегия развития искусственного интеллекта ставит задачи совершен-
ствования системы подготовки кадров в этом направлении, а также разработки и внедрения мо-
дулей  по  искусственному интеллекту  в  образовательные программы всех  уровней,  включая
среднее общее образование. На решение данной задачи и направлен настоящий курс.  

Структурно данный курс включает два взаимосвязанных модуля (раздела) Массивы в
Python и Машинное обучение. Первый модуль (раздел) связан с актуализацией и дальнейшим
развитием знаний и умений по основам программирования на Python. Сформированные у уча-
щихся знания и умения по этому модулю (разделу) будут в дальнейшем использованы при изу-
чении второго модуля (раздела), освоение которого направлено на развитие представлений о
многообразии подходов в разработке искусственного интеллекта, их возможностях и ограниче-
ниях; на формирование знаний о машинном обучении и умений проектирования и реализации
модели машинного обучения на Python. При изучении этих модулей (разделов) учащиеся не
только узнают о специфике основных задач машинного обучения, но и научатся выявлять и
формулировать данные задачи в соответствии с реальными потребностями в различных сферах
жизни человека. Этому будет способствовать решение практико-ориентированных задач, в том
числе и непосредственно связанных со школьной жизнью, с изучением других учебных дисци-
плин. В ходе освоения учебного материала курса у учащихся формируется устойчивый интерес
к системам искусственного интеллекта и закладывается база для продолжения их изучения в
рамках внеурочной деятельности  или дополнительного образования,  или самообразования в
этом направлении, например, самостоятельного освоения курса с использованием образователь-
ных онлайн ресурсов.  

Курс «Искусственный интеллект» (базовый) носит междисциплинарный и комплексный
характер. С одной стороны, в нем синтезируются знания и умения учащихся, полученные ими
на уроках математики, информатики, физики, биологии (решение задач с физическим и/ или
биологическим содержанием). С другой стороны, в структуре этого курса отчетливо выделяют-
ся и теоретическая и практическая составляющие. Учащиеся знакомятся с областями примене-
ния и базовыми понятиями курса, а в ходе дидактических игр и выполнения практических и
проектных заданий получают опыт активной, творческой индивидуальной, групповой и коллек-
тивной деятельности по осмыслению ключевых задач машинного обучения и основных подхо-
дов в применении машинного обучения для создания интеллектуальных систем. 
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Цель и задачи курса «Искусственный интеллект» (базовый).  Целью изучения курса
«Искусственный интеллект» (базовый) является развитие у учащихся устойчивого интереса к
освоению данной области знаний и формирование представления о многообразии подходов в
разработке искусственного интеллекта, об их возможностях и ограничениях, приобретение ба-
зовых знаний и умений в сферах науки о данных, машинного обучения и  многообразии сфер их
применения, а также формирование цифровой грамотности, развитие компетенций в области
искусственного интеллекта, востребованных на отечественном рынке труда с учетом динамич-
но развивающейся сферы ИИ. Задачи курса: формирование у учащихся представлений о много-
образии подходов в разработке искусственного интеллекта, их возможностях и ограничениях
(обучение с учителем, обучение без учителя, нейросети); о машинном обучении, сферах его
применения; приобретение умений по решению задач МО (регрессия, классификация, кластери-
зация), анализу данных и визуализации (на языке программирования Python с использованием
библиотек Pandas, Matplotlib, NumPy, Seaborn); умений проектировать и реализовывать модели
машинного обучения; развитие коммуникационных навыков, умений работы в команде, само-
стоятельной работы и организационной культуры.  

Целевая аудитория. Учащиеся 10-11 классов общеобразовательных школ. 
Место курса «Искусственный интеллект» (базовый) в учебном плане. Курс «Искус-

ственный интеллект» (базовый) может быть встроен во внеурочную деятельность. Уроки по
первому модулю (разделу) «Массивы в Python» могут быть встроены в урочную деятельность,
если сохраняется преемственность линии языка программирования Python с основной школой,
второй модуль (раздел) «Машинное обучение» может быть перенесен на внеурочную деятель-
ность.  В зависимости от  возможностей организации внеурочная деятельность может осуще-
ствляться по различным схемам, в том числе непосредственно в одной образовательной органи-
зации или совместно с другими образовательными организациями и учреждениями дополни-
тельного образования детей. 

Ценностные ориентиры содержания курса «Искусственный интеллект» (базовый)
Технологии искусственного интеллекта прочно вошли в нашу жизнь и очевидно, что с

течением времени степень этого проникновения будет лишь увеличиваться. Использование ин-
тернет-поиска, голосовых помощников, сервисов распознавания изображений, онлайн игр яв-
ляется частью нашей повсеместной действительности. Задача состоит в том, чтобы помочь уча-
щемуся занять по отношению к этим технологиям позицию не пассивного пользователя, а ак-
тивного  творца  и  создателя,  понимающего  суть  технологий  искусственного  интеллекта  и
способного создавать свои, оригинальные решения. Очевидно, что уже в ближайшем будущем
от того, насколько грамотно выпускник школы сможет конструировать собственную среду жиз-
ни и профессиональной деятельности, в том числе, интегрируя в нее технологии искусственно-
го интеллекта, будет зависеть его успешность и конкурентоспособность. Поэтому столь важно
освоение технологий искусственного интеллекта, хотя бы и на базовом уровне. 

Курс «Искусственный интеллект» (базовый)» органично интегрируется с  предметами,
которые изучаются учащимися старшей школы. Естественным образом выглядит интеграция с
дисциплинами предметной области «Математика и информатика». Развитие логического и ал-
горитмического мышления, осуществляемое на уроках по этим дисциплинам, служит задаче
формирования прочной базы, на которой в дальнейшем может происходить становление специ-
алиста по искусственному интеллекту. 
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Планируемые результаты освоения учебного курса
Преподавание курса «Искусственный интеллект» (базовый) направлено на достижение

трех групп результатов - личностных, метапредметных и предметных.

1-я  группа:  лич-
ностные результаты

1.1.  Формирование у  учащегося  мировоззрения,  соответствую-
щего современному уровню развития науки и общества.

1.2. Формирование у учащегося интереса к достижениям науки и
технологии в области искусственного интеллекта

1.3.  Формирование  у  учащегося  установки  на  осмысленное  и
безопасное взаимодействие с технологиями и устройствами,  реализо-
ванными на основе принципов искусственного интеллекта.

1.4. Приобретение опыта творческой деятельности, опирающей-
ся на использование современных информационных технологий, в том
числе искусственного интеллекта.

1.5. Формирование у учащегося установки на сотрудничество и
командную  работу  при  решении  исследовательских,  проблемных  и
изобретательских задач.

2-я  группа:  мета-
предметные  ре-
зультаты

Познавательные УУД:
2.1. Умение работать с информацией, анализировать и структу-

рировать  полученные  знания  и  синтезировать  новые,  устанавливать
причинно-следственные связи.

2.2.  Умения объяснять явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности.

2.3.  Умение  делать  выводы  на  основе  критического  анализа
разных точек зрения, подтверждать их собственной аргументацией или
самостоятельно полученными данными.

2.4.  Умение  анализировать/рефлексировать  опыт исследования
(теоретического,  эмпирического)  на  основе  предложенной  ситуации,
поставленной цели;

2.5. Умение строить рассуждение на основе сравнения предме-
тов и явлений.

Регулятивные УУД:
2.6.  Умение  обосновывать  целевые  ориентиры  и  приоритеты

ссылками на ценности, указывая и обосновывая логику.
2.7. Умение планировать необходимые действия в соответствии

с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполне-
ния.

2.8. Умение описывать свой опыт, оформляя его для передачи
другим людям в виде технологии решения практических задач опреде-
ленного класса.

2.9. Умение выбирать из предложенных вариантов и самостоя-
тельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели в
ходе исследовательской деятельности.

2.10. Умение принимать решение в игровой и учебной ситуации
и нести за него ответственность.

Коммуникативные УУД
2.11. Умение взаимодействовать в команде, умением вступать в

диалог и вести его.
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2.12 Умение соблюдать нормы публичной речи, 
регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуника-

тивной задачей.
2.13.  Умение  определять  свои  действия  и  действия партнеров

для продуктивной коммуникации.
2.14. Умение приходить к консенсусу в дискуссии или команд-

ной работе.

3-я  группа.  Пред-
метные результаты

3.1. Иметь представления о многообразии подходов в разработке
искусственного  интеллекта,  их  возможностях  и  ограничениях;  о  ма-
шинном обучении и сферах его применения; 

3.2.  Уметь  объяснять  разницу  между  машинным обучением  с
учителем и без учителя.

3.3. Выявлять и формулировать задачи машинного обучения для
различных сфер жизни человека и в соответствии с реальными потреб-
ностями.

3.4. Иметь представления о создании модели классификации на
сервисе Teachable Machine.

3.5.  Иметь  представления  о  недообученных  и  переобученных
моделях машинного обучения, уметь выявлять проблемы по характер-
ным признакам и знать способы борьбы с переобучением и недообуче-
нием моделей.

3.6. Получить практический опыт тестирования готовой модели
машинного обучения 

3.7. Иметь представления о сущности работы модели логистиче-
ской  регрессии  и  возможностях  ее  применения  для  классификации
объектов; об использовании деревьев решений в машинном обучении.

3.8. Уметь создавать модели линейной регрессии на Python с по-
мощью библиотек pandas, numpy и sklearn

3.9.  Уметь  проектировать и реализовывать модели машинного
обучения на Python с помощью инструментов библиотеки sklearn

Место курса «Искусственный интеллект» (базовый) в учебном плане
Уроки курса  «Искусственный интеллект» (базовый)  будут  проводиться  как  уроки по

элективному курсу части учебного плана, формируемой участниками образовательного процес-
са. На изучение этого курса в учебном плане класса выделено 34 часа. Поэтому, в программе
предусмотрено увеличение количества часов на изучение отдельных тем.
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Таблица соответствия часов

№
п.
п.

Название 
раздела/темы

Количество часов
Примерная программа Рабочая программа
Об-
щее

Тео-
рия

Прак-
тика

Об-
щее

Тео-
рия

Прак-
тика

1. Основы языка про-
граммирования
Python

8 1,5 6,5 15 1,5 13,5

1.
1.

Этапы  решения  за-
дачи на компьютере

1 0,5 0,5 2 0,5 1,5

1.
2.

Решение  задач  на
компьютере

1 1 2 2

1.
3.

Одномерные  масси-
вы  в  Python  -
списки.  Создание
списков  и  вывод
элементов

1 0,5 0,5 2 0,5 1,5

1.
4.

Исследование  и  ге-
нерация  списков.
Вычисление  суммы
элементов списка

1 1 2 2

1.
5.

Словари и их описа-
ние. Поиск по слова-
рю

1 0,5 0,5 2 0,5 1,5

1.
6.

Перебор  элементов
словаря

1 1 2 2

1.
7.

Решение задач с ис-
пользованием
списков и словарей

1 1 2 2

1.
8.

Повторение.  Итого-
вая  работа  "Масси-
вы в Python"

1 1 1 1

2. Машинное  обуче-
ние

10 5 5 19 5 14

2.
1.

Понятие и виды ма-
шинного обучения

1 0,5 0,5 2 0,5 1,5

2.
2.

Анализ и визуализа-
ция данных

1 0,5 0,5 2 0,5 1,5

2.
3.

Библиотеки  машин-
ного обучения

1 0,5 0,5 2 0,5 1,5

2.
4.

Линейная регрессия 1 0,5 0,5 2 0,5 1,5

2.
5.

Нелинейные зависи-
мости

1 0,5 0,5 2 0,5 1,5

2.
6.

Классификация.  Ло-
гистическая  регрес-
сия

1 0,5 0,5 2 0,5 1,5
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2.
7.

Классификация.  Ло-
гистическая  регрес-
сия

1 0,5 0,5 2 0,5 1,5

2.
8.

Деревья  решений.
Часть 1

1 1 2 1 1

2.
9.

Деревья  решений.
Часть 2

1 0,5 0,5 2 0,5 1,5

2.
10
.

Проект «Решение за-
дачи  классифика-
ции»

1 1 1 1

ИТОГО 18 6,5 11,5 34 6,5 27,5

Содержание курса

Модуль (раздел) 1. Массивы в Python.  
Тема 1.1. Этапы решения задачи на компьютере. Линейный алгоритм, блок-схема. Мате-

матические операторы, оператор присваивания, функции print(), input(), float(). Этапы решения
задач на компьютере. Модель, алгоритм, формализация, линейный и разветвляющийся алгорит-
мы. Условный оператор в Python, полный и неполный условные операторы. 

Тема 1.2. Решение задач на компьютере. Повторение основных базовых понятий Python,
изученных ранее. 

Тема 1.3. Одномерные массивы в Python - списки. Создание списков и вывод элементов.
Список, массив, элементы списка, индекс элемента списка. Методы .append и .sort,  положи-
тельные и отрицательные индексы, срезы.  

Тема 1.4. Исследование и генерация списков. Вычисление суммы элементов списка. Ме-
тоды .append и .sort,  функции min(),  max() и метод .count.  Суммирование элементов списка,
цикл с заданным числом повторений, оператор for. Генерация списка, операторы for и if. 

Тема 1.5. Словари и их описание. Поиск по словарю. Списки, генерация списков, сум-
мирование элементов списка,  функция len(),  сложение списков.  Словари,  элементы словаря,
ключ и значение, вывод элементов словаря, поиск элементов в словаре. 

Тема 1.6. Перебор элементов словаря. Словарь, список, операторы for и if, элемент сло-
варя,  ключ,  значение,  перебор  словаря  по  ключам,  перебор  словаря  по  значениям,
методы .keys, .values, .items, операторы for и if.  

Тема 1.7. Решение задач с использованием списков и словарей. Список, срез, положи-
тельная и отрицательная индексация элементов списка, метод .append. Генерация списка, опера-
торы for и if. Словарь, элементы словаря, ключи и значения, вложенные словари, метод .items. 

Тема 1.8. Повторение. Итоговая работа «Массивы в Python». Основные понятия модуля
1: списки и словари». 

Модуль (раздел) 2. Машинное обучение. 
Тема  2.1.  Понятие  и  виды  машинного  обучения. Искусственный  интеллект,  подход,

основанный на правилах, машинное обучение. История развития ИИ в играх, сферы примене-
ния машинного обучения. Обучение с учителем, обучение без учителя, задача регрессии, задача
классификации, задача кластеризации, отбор данных для модели машинного обучения. 

Тема 2.2. Анализ и визуализация данных. Машинное обучение с учителем, машинное
обучение без учителя. Задача регрессии, задача классификации, задача кластеризации. Библио-
теки pandas и matplotlib, чтение табличных данных, статистические показатели, построение диа-
грамм. 
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Тема 2.3. Библиотеки машинного обучения. Машинное обучение с учителем и без учите-
ля, его преимущества. Постановка цели и задач, анализ данных, обучающая и тренировочная
выборки, задача регрессии, задача классификации, тестовая и тренировочная выборка, переобу-
чение,  недообучение,  оптимальная  модель,  кросс-валидация.  Библиотека  sklearn,  этапы  по-
строения модели машинного обучения на Python. 

Тема 2.4. Линейная регрессия. Понятие линейной регрессии, целевая функция, линейное
уравнение, гомоскедастичность данных. Создание модели линейной регрессии на Python с по-
мощью библиотек pandas, numpy и sklearn. 

Тема 2.5. Нелинейные зависимости. Создание, обучение и оценка модели линейной ре-
грессии. Визуализация данных на Python. Нелинейный функции, графики функций. Полиноми-
альное преобразование линейной регрессии. 

Тема 2.6. Классификация. Логистическая регрессия. Классификация, логистическая ре-
грессия, линейный классификатор, гиперплоскость, бинарная классификация, мультиклассовая
классификация. Линейное уравнение, коэффициенты линейного уравнения, расположение точ-
ки относительно прямой, отступ объекта. Создание, обучение и оценка модели логистической
регрессии. 

Тема 2.7. Классификация. Логистическая регрессия. Матрица ошибок, метрики качества
логистической регрессии, модель логистической регрессии на Python. 

Тема 2.8. Деревья решений. Часть 1. Дерево решений, элементы деревьев: корень, ли-
стья; глубина дерева, жадный алгоритм, атрибут разбиения; энтропия, формула Шеннона, веро-
ятность, критерий Джини. 

Тема 2.9. Деревья решений. Часть 2. Методы решения проблемы переобучения деревьев.
Модели дерева решений. Реализация дерева решения на Python.  

Тема 2.10. Проект «Решение задачи классификации». Машинное обучение с учителем,
задача классификации. Метрики оценки качества классификации. Этапы разработки модели ма-
шинного обучения, анализ данных, создание и обучение модели, оценка эффективности работы
модели. 
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Организационно-педагогические условия реализации курса 
 
Освоение всех тем курса предполагает организацию фронтальной и групповой работе

учащихся. Преимущественно фронтальная работа реализуется: на первом этапе урока – этапе
проверки выполнения домашнего задания и актуализации знаний, а также на этапе закрепления
знаний. Групповая работа организуется преимущественно на этапе закрепления знаний при ре-
шении заданий, в отдельных случаях – на этапе проверки выполнения домашнего задания и ак-
туализации знаний. Методы проблемно-развивающего обучения используются на этапе изложе-
ния нового содержания по теме и его закреплении через систему проблемных вопросов по теме,
дополнительных уточняющих проблемных вопросов и выполнение проблемных заданий. До-
полнительным методическим подходом является использование модели «перевернутое обуче-
ние», когда учащиеся самостоятельно изучают теоретический материал дома, а на уроке прохо-
дит его обсуждение в формате фронтальной беседы и закрепление через решение задач в ми-
крогруппах (до 4-5 человек). При организации урока по модели «перевернутое обучение» реко-
мендуется проводить такие урока двум учителям, что значительно повысит эффективность уро-
ка, особенно в части обсуждения учебного материала, самостоятельно освоенного учащимися
дома с помощью видеоуроков. Рекомендуется, чтобы в обсуждении приняли участие все уча-
щиеся.  

При фронтальном выполнении задания учителю рекомендуется выполнять задание па-
раллельно с учащимися, комментируя каждый шаг, демонстрируя свой экран через проектор и
обсуждая выполнение задания с учащимися посредством уточняющих вопросов.  

В конце каждого урока проводится обязательная рефлексия. 
Информационное обеспечение. В учебно-методический комплект входят следующие ме-

тодические и учебные материалы: 
● Программа курса «Искусственного интеллект» (базовый) для старшей школы (10-

11 классы).  
● Методические рекомендации для учителя. 
● Планы-сценарии уроков. 
● Опорные презентации. 
● Материалы к программе, содержащие задания для практической и самостоятель-

ной работы обучающихся.  
● Раздаточный материал и ссылки на необходимые приложения для практических

работ, размещенные в планах-сценариях уроков. 

Для реализации курса на основе программы необходимо наличие следующих техниче-
ских средств: 

● компьютерное рабочее место учителя, подключенное к сети Интернет (Wi-Fi или
по кабелю), 

● проекционное  оборудование  или  интерактивная  доска  с  возможностью  де-
монстрации презентаций; 

● компьютеры или ноутбуки, расположенные в компьютерном классе, где каждый
ученик работает с устройством либо индивидуально, либо в парах;

● компьютеры или ноутбуки как учащихся, так и учителя должны быть на операци-
онных системах Windows/MacOS;

● типовое программное обеспечение, применяемое общеобразовательными органи-
зациями;  

● интегрированная среда разработки (IDE) для языка программирования Python;
● Jupyter Notebooks — среда разработки, для запуска файлов из материалов УМК с

компьютера или из облачного хранилища.
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Технические требования к ПО

ПК или ноутбук на базе ОС Windows, MacOS

Системные требования Windows Системные требования MacOS

Операционная  система  Windows  7
или выше 

Процессор Intel® Core Duo или ана-
логичный с частотой 1,5 ГГц или выше 

2/4 ГБ оперативной памяти для си-
стем  под  управлением  32/64-битной
Windows

Операционная  система  MacOS  X
10.10 или выше

Процессор Intel® Core Duo или ана-
логичный с частотой 1,5 ГГц или выше

1,5  ГБ  оперативной  памяти  -  Про-
цессор Intel® Core Duo или аналогичный с
частотой 1,5 ГГц или выше

1,5 ГБ оперативной памяти

Разрешение экрана 1024x768 или больше 
Наличие интернет-соединения 
Необходимо использовать актуальные версии одного из следующих браузеров:

Edge, Chrome, Safari, Firefox, Opera

Формы аттестации 

Все разделы предполагают выполнение и защиту проектов. Проекты по своей дидакти-
ческой сущности нацелены на формирование способностей, позволяющих эффективно действо-
вать в реальной жизненной ситуации. Обладая ими, учащиеся могут адаптироваться к изменяю-
щимся условиям, ориентироваться в разнообразных ситуациях, работать в команде. 

При работе над проектом появляется исключительная возможность формирования у уча-
щихся компетентности разрешения проблем (поскольку обязательным условием реализации ме-
тода проектов в школе является решение учащимся собственных проблем средствами проекта),
а также освоение способов деятельности, составляющих коммуникативную и информационную
компетентности. 

Проекты являются межпредметными, в отличие от монопроектов, частично выполняют-
ся во внеурочное время и под руководством нескольких специалистов в различных областях
знания. Такие проекты требуют очень квалифицированной координации со стороны специали-
стов и слаженной работы многих творческих групп. Межпредметные проекты могут быть как
небольшими, затрагивающими два-три предмета, так и направленными на решение достаточно
сложных проблем, требующих содержательной интеграции многих областей знания.
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4. Рабочая программа элективного предмета «Финансовая культура»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа учебного элективного курса  «Финансовая культура» для уровня среднего об-
щего образования включает: пояснительную записку, планируемые результаты освоения про-
граммы учебного предмета, содержание учебного курса, тематическое планирование.

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения учебного курса, характе-
ристику особенностей изучения тем по финансовой грамотности и формирования финансовой
культуры на уровне среднего общего образования, место в структуре учебного плана, а также
основные подходы к отбору содержания учебного курса.

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные и предметные ре-
зультаты за период обучения.

В тематическом планировании описывается программное содержание по всем разделам
содержания обучения каждого класса, а также раскрываются формы организации обучения и
характеристика видов деятельности с опорой на Единую рамку компетенций по финансовой
грамотности обучающихся, которые целесообразно использовать при изучении той или иной
программной темы.

Примерная рабочая программа учебного курса «Финансовая культура» на уровне сред-
него общего образования составлена на основе Требований к результатам освоения основной
образовательной программы среднего общего образования, представленных в Федеральном го-
сударственном образовательном стандарте среднего общего образования, Примерной програм-
мы воспитания, а также с учётом Методических рекомендаций Центрального банка Российской
Федерации по разработке и организации программ по основам финансовой грамотности и Еди-
ной рамки компетенций по финансовой грамотности, одобренной межведомственной координа-
ционной комиссией по реализации Стратегии повышения финансовой грамотности в Россий-
ской Федерации на 2017—2023 гг.

Примерная рабочая программа курса «Финансовая культура» основана на преемственно-
сти с программой для уровня основного общего образования. Лежащие в её основе положения
предполагают формирование устойчивых личных установок в рамках финансовой культуры
старших подростков. Финансовая культура как часть культуры общества и личности включает
ценности, связанные с совокупностью традиций, норм, правил, алгоритмов, лучших практик ра-
ционального финансового поведения, навыков и умений ответственного потребления, эффек-
тивного использования денег и обеспечения финансовой безопасности, знаний в области фи-
нансовых отношений, о национальной финансовой системе, действующих финансовых инсти-
тутах, финансах и финансовом планировании, финансовых инструментах, услугах и их роли в
жизни человека и общества, правах, ответственности и обязанности потребителей финансовых
услуг и финансовых посредников.

Программа по финансовой культуре предполагает использование образовательной тех-
нологии, в основе которой лежит системно- деятельностный подход, а также применение ин-
формационно- коммуникационных технологий в сфере финансовой культуры для обеспечения
практико-ориентированного и функционального использования знаний о финансах в повсед-
невной жизни старшими подростками. Содержание программы основывается на возрастных
особенностях обучающихся и предусматривает комплексное освоение компонентов финансо-
вой культуры.

В этой связи отбор содержания определяется следующими факторами, влияющими на
финансовое поведение молодёжи во время обучения на уровне среднего общего образования:
запрос на выбор профессии и профессиональное образование; завершающий этап социализации
в школе, который связан с повышением социального статуса на данном уровне общего образо-
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вания; расширение взаимодействия с государственными органами и предоставляемыми услуга-
ми; усложнением потребностей, связанных с участием в финансовых отношениях; повышением
роли цифровых технологий в том числе в предоставлении финансовых услуг молодёжи и необ-
ходимостью обеспечения безопасности в финансовой сфере. Значительное место в содержании
учебного курса отводится исследованию возможностей использования инвестиций и изучению
темы о деятельности фондового рынка, инструментах на этом рынке и создании условий для
инвестирования денежных средств, обеспечения безопасности и защиты от рисков.

Задачами реализации учебного курса «Финансовая культура» являются: 
формирование компонентов финансовой культуры у обучающихся  старшего под-

росткового возраста с опорой на прочные знания о роли государства в экономическом развитии
и проведении денежно-кредитной и фискальной политики, компонентах финансовой системы,
роли финансовых технологий и особенностей инвестирования, в том числе при использовании
цифровых сервисов, возможностей профессионального выбора молодёжи; 

развитие личности на исключительно важном этапе её социализации — в старшем под-
ростковом возрасте, становление её финансовой культуры, социального поведения, основанно-
го на уважении закона и правопорядка; 

развитие интереса к отношениям внутри финансовой системы, определения позиций се-
бя как инвестора; способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтролю
при использовании финансовых сбережений и будущей пенсии; мотивации к высокопроизводи-
тельной, наукоёмкой трудовой деятельности, ориентированной на получение доходов; 

мотивация к применению страховых услуг; освоение комплекса умений по обеспечению
финансовой безопасности, защите персональных данных при использовании интернет-серви-
сов, антикоррупционного поведения;

развитие компетентностей функционально грамотного человека в области финансово-
экономических отношений: получать из разнообразных источников и критически осмысливать
финансовую информацию, систематизировать, анализировать полученные данные о деньгах,
инвестициях, доходности финансовых инструментов; освоение способов познавательной, ком-
муникативной, практической деятельности, необходимых для активного участия в экономиче-
ской жизни общества, семьи;

создание условий для освоения обучающимися способов успешного взаимодействия с
различными политическими, правовыми, финансово- экономическими и другими социальными
институтами для реализации личностного потенциала в современном динамично развивающем-
ся российском обществе;

формирование опыта применения полученных финансовых знаний и умений для выстра-
ивания отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий в общегра-
жданской и семейно-бытовой сферах; для соотнесения своих действий и действий других лю-
дей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законом; содействия
правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе.

Курс «Финансовая культура» позволяет реализовать межпредметные связи с учебными
предметами «Обществознание», «История», «Математика», «География».

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Общее   число   часов,   отведённых   на   изучение   учебного   курса «Финансовая

культура», — 68 ч (один час в неделю в каждом классе): 10 класс — 34 ч, 11 класс — 34 ч. Про-
грамма учебного курса может быть использована для организации элективных курсов (курсов
по выбору) в зависимости от ресурсов образовательной организации.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО КУРСА

«ФИНАНСОВАЯ КУЛЬТУРА» 
НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Личностные результаты
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоро-

вью, к познанию себя:
 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к
личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные пла-
ны;

 готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в про-
цессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собствен-
ного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отно-
шению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе
осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответ-
ствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потреб-
ность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью;

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное,
ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологи-
ческому здоровью;

 неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине

(Отечеству):
 российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поли-

культурном социуме, чувство причастности к историко- культурной общности рос-
сийского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его
защите;

 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой
край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уваже-
ние к государственным символам (герб, флаг, гимн);

 формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской
Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором на-
ционального самоопределения;

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживаю-
щих в Российской Федерации.

 Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству
и к гражданскому обществу:

 гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена россий-
ского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважаю-
щего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и
общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию
в общественной жизни;

 признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат
каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без
нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и
свободы  человека  и  гражданина согласно  общепризнанным  принципам  и  нормам
международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, пра-
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вовая и политическая грамотность;
 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и обществен-

ной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественно-
го сознания, осознание своего места в поликультурном мире;

 интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к дого-
ворному регулированию отношений в группе или социальной организации;

 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затраги-
вающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоор-
ганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;

 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи наро-
дов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их
чувствам, религиозным убеждениям;

 готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксено-
фобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, нацио-
нальным признакам и другим негативным социальным явлениям.

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими
людьми:

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей,
толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способно-
сти вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить об-
щие цели и сотрудничать для их достижения;

принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное
отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;

 способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в
том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; береж-
ное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому
здоровью других людей, умение оказывать первую помощь;

 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способ-
ности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе
усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, спра-
ведливости, милосердия и дружелюбия);

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно- исследовательской,
проектной и других видах деятельности.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему ми-

ру, живой природе, художественной культуре:
 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной инфор-
мацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заин-
тересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества;

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяже-
нии всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию
успешной профессиональной и общественной деятельности;

 экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам
России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состоя-
ние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресур-
сов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к дей-
ствиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной дея-
тельности;

 эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собствен-
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ного быта.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям,

в том числе подготовка к семейной жизни:
 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценно-

стей семейной жизни;
 положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериориза-

ция традиционных семейных ценностей.
Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере соци-

ально-экономических отношений:
 уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,

осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных
жизненных планов;

 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возмож-
ности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональ-
ных проблем;

потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, до-
бросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой дея-
тельности;

готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанно-
стей.

 Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и
академического благополучия обучающихся:

 физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся
в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологи-
ческого комфорта, информационной безопасности.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Регулятивные универсальные учебные действия:

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно
определить, что цель достигнута;

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности,
собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики
и морали;

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жиз-
ненных ситуациях;

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необхо-
димые для достижения поставленной цели;

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптими-
зируя материальные и нематериальные затраты;

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения постав-
ленной цели;

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.
Познавательные универсальные учебные действия:

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе осуществлять
развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и по-
знавательные) задачи;

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распозна-
вать и фиксировать противоречия в информационных источниках;

 использовать различные модельно-схематические средства для представления суще-
ственных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информацион-
ных источниках;
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 находить  и  приводить  критические  аргументы в  отношении действий и суждений
другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении соб-
ственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск воз-
можностей для широкого переноса средств и способов действия;

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения
со стороны других участников и ресурсные ограничения;

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.
Коммуникативные универсальные учебные действия:

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как
внутри образовательной организации, так и за её пределами), подбирать партнеров
для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодей-
ствия, а не личных симпатий;

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом ко-
манды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и
т. д.);

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбини-
рованного взаимодействия;

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекват-
ных (устных и письменных) языковых средств;

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной
фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных
оценочных суждений.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
 Осваивать и применять знания о финансовой системе, национальной платежной си-

стеме Российской Федерации; государственном бюджете; инфляции и покупательной
способности; факторах устойчивого развития экономики и других сфер жизнедея-
тельности; налогообложении, налогах и их видах, налоговых вычетах; финансовом
капитале; особенностях регулирования финансового рынка в периоды кризисов; об
основных формах труда; инвестировании и его механизмах; ценных бумагах; видах
предпринимательской деятельности; видах капитала; участниках финансовых отно-
шений;

 характеризовать финансовые потребности личности, связанные с уплатой налогов,
получением социальных льгот и пособий; наёмный труд и его особенности; современ-
ный рынок труда; трудовые ресурсы и рынок труда в Российской Федерации и воз-
можности трудоустройства молодёжи; роль фондовых бирж в экономике; фондовый
рынок;

 устанавливать и объяснять взаимосвязи между сбережениями и инвестированием;
способами и сферами инвестирования; прогнозировать изменение дохода в зависимо-
сти от собственной трудовой деятельности;

 использовать полученные знания об ошибках начинающего инвестора; сберегатель-
ных сертификатах; ценных бумагах, в том числе акциях и облигациях;

 искать и извлекать информацию о социальных льготах и пособиях; работе фондового
рынка; защите персональных данных и финансовой информации при работе с цифро-
выми устройствами; определять отличия мошеннических предложений от подлинных
инвестиционных продуктов;

 анализировать, обобщать, систематизировать об эмоциональном интеллекте;  выяв-
лять риски, сопутствующие инвестированию денег на рынке ценных бумаг;

 приводить примеры управления личным временем и финансами; ценных бумаг и опе-
раций с ними, деятельности брокеров, дилеров, финансовых консультантов; мошен-
ничества;
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 устанавливать и объяснять взаимосвязи между финансовым мошенничеством и поте-
рями личных финансовых средств; сбережениями и инвестированием; деятельностью
и видами страхования; способами и сферами инвестирования; прогнозировать изме-
нение дохода в зависимости от собственной трудовой деятельности;

 использовать полученные знания об ошибках начинающего предпринимателя; сбере-
гательных сертификатах;

 определять и аргументировать опасность навязывания финансовых услуг;
 решать задачи по противодействию мошенничеству, основам финансового здоровья;
 овладеть смысловым чтением сложных финансовых документов;
 искать и извлекать информацию о паевых инвестиционных фондах; защите при рабо-

те с цифровыми устройствами; определять отличия мошеннических предложений от
подлинных инвестиционных продуктов;

 оценивать собственные поступки и поведение других людей в контексте знаний о по-
становке жизненных целей, выбора финансовых инструментов;

 приобретать опыт использования полученных знаний при защите прав потребителей
финансовых услуг, в том числе цифровых финансовых услуг; проявлять критическое
отношение к рекламе инвестиционных продуктов;

 приобретать опыт совместной деятельности в учебных группах при решении финан-
совых задач, осуществлении проектной и исследовательской деятельности, при взаи-
модействии с представителями разных этнических групп.

11 КЛАСС
Раздел 1. Инвестиции, инвесторы, риски
Финансовый капитал. Виды финансового рынка. Особенности регулирования финан-

сового рынка в период кризиса. Риски и возможности во время финансового кризиса.
Акции, облигации, государственные облигации, паевые инвестиционные фонды, сбе-

регательные сертификаты. Выбор цели инвестирования. Определение суммы, горизонта ин-
вестирования и уровня допустимого риска.

Управление инвестиционным портфелем. Выбор стратегии инвестиций. Инвестиции
и операции в цифровой среде. Выбор актива и времени сделки. Арбитраж. Хеджирование.
Диверсификация. Эффективное использование активов и пассивов. Индивидуальный инве-
стиционный счет. Подходы к управлению финансовыми рисками. Финансовая дисциплина.

РАЗДЕЛ 2. ПРОФЕССИЯ И ФИНАНСОВОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ ЧЕЛОВЕКА
Риски здоровья, риски выбора региона или страны, риски выбора компании или сме-

ны рабочего места. Формирование фундамента для будущего, экономия за счёт наёмного ра-
ботника, пенсии, здравоохранение, штрафы, изъятия, биржа труда, пособие по безработице.
Требования официального трудоустройства. Риски семьи. Комплексное финансовое обслу-
живание. Заработная плата. Премиальные выплаты и поддержка наёмного работника.
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Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА  ВНЕУРОЧНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   «Разговоры о важном»

Пояснительная записка

Программа  курса  внеурочной  деятельности  «Разговоры  о  важном»   (далее  –
программа)  разработана  в  соответствии  с  требованиями  федеральных  государственных
образовательных  стандартов  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего
образования, ориентирована на обеспечение индивидуальных потребностей обучающихся и
направлена  на  достижение  планируемых  результатов  федеральных  основных
образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего
образования с учётом выбора участниками образовательных отношений курсов внеурочной
деятельности. Это позволяет обеспечить единство обязательных требований ФГОС во всём
пространстве школьного образования: не только на уроке, но и во внеурочной деятельности.

Задачей  педагога,  работающего  по  программе,  является  развитие  у  обучающегося
ценностного  отношения  к  Родине,  природе,  человеку,  культуре,  знаниям,  здоровью,
сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей.  

Педагог помогает обучающемуся:

 в формировании его российской идентичности;

 в формировании интереса к познанию;

 в  формировании  осознанного  отношения  к  своим  правам  и  свободам  и
уважительного отношения к правам и свободам других;

 в выстраивании собственного поведения с позиции нравственных и правовых
норм;  

 в создании мотивации для участия в социально значимой деятельности;  

 в развитии у школьников общекультурной компетентности;

 в развитии умения принимать осознанные решения и делать выбор;

 в осознании своего места в обществе;

 в познании себя, своих мотивов, устремлений, склонностей;

 в формировании готовности к личностному самоопределению.
Нормативно-правовую  основу  рабочей  программы курса  внеурочной  деятельности

«Разговоры о важном» составляют следующие документы:

 Указ Президента Российской Федерации от 9.11.2022 № 809 «Об утверждении
Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских
духовно-нравственных ценностей».

 Примерная программа воспитания. Одобрена решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. №2/20).

 Приказ  Министерства  просвещения Российской Федерации от  31.05.2021 №
286  «Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта
начального общего образования» (Зарегистрирован 05.07.2021 № 64100).
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 Приказ  Министерства  просвещения Российской Федерации от  31.05.2021 №
287  «Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта
основного общего образования» (Зарегистрирован 05.07.2021 № 64101).

 Приказ  Министерства  просвещения Российской Федерации от  18.07.2022 №
569  «О  внесении  изменений  в  федеральный  государственный  образовательный  стандарт
начального общего образования» (Зарегистрирован 17.08.2022 № 69676).

 Приказ  Министерства  просвещения Российской Федерации от  18.07.2022 №
568  «О  внесении  изменений  в  федеральный  государственный  образовательный  стандарт
основного общего образования» (Зарегистрирован 17.08.2022 № 69675).

 Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
17.05.2012  №  413  «Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного
стандарта среднего общего образования».

 Приказ  Министерства  просвещения Российской Федерации от  12.08.2022 №
732  «О  внесении  изменений  в  федеральный  государственный  образовательный  стандарт
среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» (Зарегистрирован 12.09.2022 № 70034).

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 15.08.2022 №
03-1190  «О  направлении  методических  рекомендаций  по  проведению  цикла  внеурочных
занятий "Разговоры о важном"».

 Приказ  Министерства  просвещения Российской Федерации от  18.05.2023 №
372  «Об  утверждении  федеральной  образовательной  программы  начального  общего
образования» (Зарегистрирован 12.07.2023 № 74229).

 Приказ  Министерства  просвещения Российской Федерации от  18.05.2023 №
370  «Об  утверждении  федеральной  образовательной  программы  основного  общего
образования» (Зарегистрирован 12.07.2023).

 Приказ  Министерства  просвещения Российской Федерации от  18.05.2023 №
371  «Об  утверждении  федеральной  образовательной  программы  среднего  общего
образования» (Зарегистрирован

12.07.2023 № 74228).

 Приказ  Министерства  просвещения Российской Федерации от  19.02.2024 №
110  «О  внесении  изменений  в  некоторые  приказы  Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации, касающиеся
федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования»
(Зарегистрирован 22.02.2024 № 77331).

 Приказ  Министерства  просвещения Российской Федерации от  19.03.2024 №
171 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства просвещения Российской
Федерации,  касающиеся  федеральных  образовательных  программ  начального  общего
образования,  основного  общего  образования  и  среднего  общего  образования»
(Зарегистрирован 11.04.2024 № 77830).

Программа  может  быть  реализована  в  работе  с  обучающимися  5–7,  8–9  и  10–11
классов,  в  течение одного учебного года,  если занятия проводятся 1 раз в неделю, 34/35
учебных часов.  

Занятия  по  программе  проводятся  в  формах,  соответствующих  возрастным
особенностям  обучающихся  и  позволяющих  им  вырабатывать  собственную
мировоззренческую позицию по  обсуждаемым темам (например,  познавательные беседы,
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деловые  игры,  викторины,  интервью,  блиц-опросы  и  т.  д.).  Следует  отметить,  что
внеурочные  занятия  входят  в  общую  систему  воспитательной  работы  образовательной
организации, поэтому тематика и содержание должны обеспечить реализацию их назначения
и целей.  Это позволяет на практике соединить обучающую и воспитательную деятельность
педагога,  ориентировать  её  не  только  на  интеллектуальное,  но  и  на  нравственное,
социальное развитие ребёнка.  

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  чёткого  воспроизведения  нового  термина  или  понятия.  В
течение учебного года обучающиеся много раз будут возвращаться к обсуждению одних и
тех же понятий, что послужит постепенному осознанному их принятию.

Наличие  сценариев  внеурочных  занятий  не  означает  формального  следования  им.
При реализации содержания занятия, которое предлагается в сценарии, педагог учитывает
региональные, национальные, этнокультурные особенности территории, где функционирует
данная  образовательная  организация.  Обязательно  учитывается  и  уровень  развития
школьников,  их  интересы  и  потребности.  При  необходимости,  исходя  из  статуса  семей
обучающихся, целесообразно уточнить (изменить, скорректировать) и творческие задания,
выполнять которые предлагается вместе с родителями, другими членами семьи.

Личностных  результатов  можно  достичь,  увлекая  школьников  совместной,
интересной и  многообразной деятельностью,  позволяющей  раскрыть  потенциал  каждого;
используя  разные  формы  работы;  устанавливая  во  время  занятий  доброжелательную,
поддерживающую атмосферу; насыщая занятия ценностным содержанием. Задача педагога,
организуя беседы, дать возможность школьнику анализировать, сравнивать и выбирать.  

Внеурочное  занятие  проходит  каждый  понедельник.  Оно  начинается  поднятием
Государственного  флага  Российской  Федерации,  слушанием  (исполнением)
Государственного гимна Российской Федерации.  

Это  мероприятие  проходит  в  общем школьном  актовом зале.  Затем обучающиеся
расходятся по классам, где проходит тематическая часть занятия.  

При подготовке к занятию учитель должен внимательно ознакомиться со сценарием и
методическими комментариями к нему. Необходимо обратить внимание на три структурные
части  сценария:  первая  часть  –  мотивационная,  вторая  часть  –  основная,  третья  часть  –
заключительная.  

Цель  мотивационной  части  занятия  –  предъявление  обучающимся  темы  занятия,
выдвижение  мотива  его  проведения.  Эта  часть  обычно  начинается  с  просмотра
видеоматериала, оценка которого является введением в дальнейшую содержательную часть
занятия.  

Основная часть строится как сочетание разнообразной деятельности обучающихся:
интеллектуальной (работа  с  представленной  информацией),  коммуникативной (беседы,
обсуждение  видеоролика),  практической (выполнение  разнообразных  заданий),  игровой
(дидактическая  и  ролевая  игра),  творческой (обсуждение  воображаемых  ситуаций,
художественное творчество).

В заключительной части подводятся итоги занятия.  
Ступень обучения (класс): основное общее, 5-11 класс
Количество часов – 36 часов, в неделю – 1 час
Уровень: базовый
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Содержание курса внеурочной деятельности
Содержание  курса  «Разговоры  о  важном»  направлено  на  формирование  у

обучающихся ценностных установок, в числе которых – созидание, патриотизм и стремление
к межнациональному единству. Темы занятий приурочены к государственным праздникам,
знаменательным датам, традиционным праздникам, годовщинам со дня рождения известных
людей – ученых, писателей, государственных деятелей и деятелей культуры

 Образ  будущего.  Ко  Дню  знаний.  Иметь  образ  будущего  –  значит  иметь
ориентир, направление движения, позитивный образ будущего задаёт жизни определённость
и наполняет её смыслами. Образ будущего страны – сильная и независимая Россия. Будущее
страны зависит от каждого из нас уже сейчас. Образование – фундамент будущего. Знания –
это возможность найти своё место в обществе и быть полезным людям и стране. Россия –
страна возможностей, где каждый может реализовать свои способности и внести вклад в
будущее страны.

 Век  информации.  120  лет  Информационному  агентству  России  ТАСС.
Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС) – это крупнейшее мировое
агентство, одна из самых цитируемых новостных служб страны. Агентство неоднократно
меняло названия, но всегда неизменными оставались его государственный статус и функции
– быть источником достоверной информации о России для всего мира. В век информации
крайне важен навык критического мышления. Необходимо уметь анализировать и оценивать
информацию, распознавать фейки и не распространять их.  

 Дорогами России. «Российские железные дороги» – крупнейшая российская
компания, с большой историей, обеспечивающая пассажирские и транспортные перевозки.
Российские  железные  дороги  вносят  огромный  вклад  в  совершенствование  экономики
страны.  Железнодорожный транспорт  –  самый устойчивый и надёжный для пассажиров:
всепогодный, безопасный и круглогодичный. Развитие транспортной сферы стратегически
важно  для  будущего  страны,  а  профессии  в  этих  направлениях  очень  перспективны  и
востребованы.

 Путь  зерна. Российское  сельское  хозяйство  –  ключевая  отрасль
промышленности нашей страны, главной задачей которой является производство продуктов
питания.  Агропромышленный  комплекс  России  выполняет  важнейшую  миссию  по
обеспечению  всех  россиян  продовольствием,  а  его  мощности  позволяют  обеспечивать
пшеницей  треть  всего  населения  планеты.  Сельское  хозяйство  -  это  отрасль,  которая
объединила  в  себе  традиции  нашего  народа  с  современными  технологиями:  роботами,
информационными  системами,  цифровыми  устройствами.    Разноплановость  и
востребованность  сельскохозяйственных  профессий,  технологичность  и  экономическая
привлекательность отрасли (агрохолдинги, фермерские хозяйства и т. п.).

 День  учителя. Учитель  –  одна  из  важнейших  в  обществе  профессий.
Назначение  учителя  –  социальное  служение,  образование  и  воспитание  подрастающего
поколения.  В  разные  исторические  времена  труд  учителя  уважаем,  социально  значим,
оказывает  влияние  на  развитие  образования  членов  общества.  Учитель  –  советчик,
помощник, участник познавательной деятельности школьников.

 Легенды  о  России. Любовь  к  Родине,  патриотизм  –  качества  гражданина
России. Знание истории страны, историческая правда, сохранение исторической памяти –
основа мировоззренческого суверенитета страны. Попытки исказить роль России в мировой
истории – одна из стратегий информационной войны против нашей страны.
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 Что значит быть взрослым? Быть взрослым – это нести ответственность за
себя, своих близких и свою страну. Активная жизненная позиция, созидательный подход к
жизни,  умение  принимать  решения  и  осознавать  их  значение,  жить  в  соответствии  с
духовно-нравственными  ценностями  общества  –  основа  взрослого  человека.  Финансовая
самостоятельность и финансовая грамотность.

 Как создать крепкую семью. Семья как ценность для каждого гражданина
страны. Знания и навыки для построения крепкой семьи в будущем. Почему важна крепкая
семья?  Преемственность  поколений:  семейные  ценности  и  традиции  (любовь,
взаимопонимание,  участие  в  семейном  хозяйстве,  воспитании  детей).  Память  о
предшествующих поколениях семьи. Особое отношение к старшему поколению, проявление
действенного уважения, внимания к бабушкам и дедушкам, забота о них.

 Гостеприимная  Россия.  Ко  Дню  народного  единства. Гостеприимство  –
качество,  объединяющее  все  народы  России.  Семейные  традиции  встречи  гостей,
кулинарные  традиции  народов  России.  Путешествие  по  России  –  это  знакомство  с
культурой,  историей и  традициями разных народов.  Гастрономический туризм –  это  вид
путешествий, основой которого являются поездки туристов по стране с целью знакомства с
особенностями местной кухни и кулинарных традиций.

 Твой  вклад  в  общее  дело. Уплата  налогов  –  это  коллективная  и  личная
ответственность,  вклад  гражданина  в  благополучие  государства  и  общества.   Ни  одно
государство не может обойтись без налогов, это основа бюджета страны, основной источник
дохода. Своим небольшим вкладом мы создаём будущее страны, процветание России. Каким
будет мой личный вклад в общее дело?

 С заботой к себе и окружающим. Доброта и забота – качества настоящего
человека, способного оказывать помощь и поддержку, проявлять милосердие. Добрые дела
граждан России:  благотворительность  и  пожертвование  как  проявление  добрых чувств  и
заботы об окружающих. Здоровый образ жизни как забота о себе и об окружающих.  

 День матери. Мать, мама – главные в жизни человека слова. Мать – хозяйка в
доме,  хранительница  семейного  очага,  воспитательница  детей.   У  России  женское  лицо,
образ «Родины-матери». Материнство – это счастье и ответственность. Многодетные матери:
примеры из истории и современной жизни. «Мать-героиня» – высшее звание Российской
Федерации. Материнство как особая миссия. Роль материнства в будущем страны. Защита
материнства на государственном уровне.

 Миссия-милосердие (ко Дню волонтёра). Кто такой волонтёр? Деятельность
волонтёров  как социальное  служение  в  военное  и  мирное  время:  примеры из  истории и
современной жизни. Милосердие и забота – качества волонтёров. Направления волонтёрской
деятельности: экологическое, социальное, медицинское, цифровое и т. д.   

 День  Героев  Отечества. Герои  Отечества  –  это  самоотверженные  и
мужественные люди, которые любят свою Родину и трудятся во благо Отчизны. Качества
героя –  человека,  ценою собственной жизни и здоровья,  спасающего других:  смелость и
отвага,  самопожертвование  и  ответственность  за  судьбу  других.  Проявление  уважения  к
героям,  стремление  воспитывать  у  себя  волевые  качества:  смелость,  решительность,
стремление прийти на помощь. Участники СВО – защитники будущего нашей страны.

 Как пишут законы? Для чего нужны законы? Как менялся свод российских
законов от древних времён до наших дней. Законодательная власть в России. От инициативы
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людей  до  закона:  как  появляется  закон?  Работа  депутатов:  от  проблемы  –  к  решению
(позитивные примеры). Участие молодёжи в законотворческом процессе.

 Одна  страна  –  одни  традиции.  Новогодние  традиции,  объединяющие  все
народы  России.  Новый  год  –  любимый  семейный  праздник.  История  возникновения
новогоднего  праздника  в  России.  Участие  детей  в  подготовке  и  встрече  Нового  года.
Подарки и пожелания на Новый год. История создания новогодних игрушек. О чём люди
мечтают в Новый год.

 День российской печати. Праздник посвящён работникам печати, в том числе
редакторам,  журналистам,  издателям,  корректорам,  –  всем,  кто  в  той  или  иной  степени
связан  с  печатью.  Российские  традиции  издательского  дела,  история  праздника.
Информационные  источники  формируют  общественное  мнение.  Профессиональная  этика
журналиста.  Издание печатных средств информации – коллективный труд людей многих
профессий. Зачем нужны школьные газеты? Школьные средства массовой информации.

 День  студента. День  российского  студенчества:  история  праздника  и  его
традиции.  История  основания  Московского  государственного  университета  имени  М.В.
Ломоносова.  Студенческие  годы  –  это  путь  к  овладению  профессией,  возможность  для
творчества и самореализации. Перспективы получения высшего образования. Как сделать
выбор? Студенчество и технологический прорыв.

 БРИКС  (тема  о  международных  отношениях). Роль  нашей  страны  в
современном мире. БРИКС – символ многополярности мира. Единство и многообразие стран
БРИКС.  Взаимная  поддержка  помогает  государствам  развивать  торговлю  и  экономику,
обмениваться  знаниями и опытом в  различных сферах жизни общества.  Россия  успешно
развивает  контакты  с  широким  кругом  союзников  и  партнёров.  Значение  российской
культуры для всего мира.

Бизнес  и  технологическое  предпринимательство. Экономика:  от  структуры
хозяйства  к  управленческим  решениям.  Что  сегодня  делается  для  успешного  развития
экономики России? Цифровая экономика – это деятельность, в основе которой лежит работа
с цифровыми технологиями. Какое значение имеет использование цифровой экономики для
развития страны? Механизмы цифровой экономики. Технологическое предпринимательство
как особая сфера бизнеса. Значимость технологического предпринимательства для будущего
страны и её технологического суверенитета.

 Искусственный  интеллект  и  человек.  Стратегия  взаимодействия.
Искусственный интеллект – стратегическая отрасль в России, оптимизирующая процессы и
повышающая эффективность производства. Искусственный интеллект – помощник человека.
ИИ  помогает  только  при  условии,  если  сам  человек  обладает  хорошими  знаниями  и
критическим мышлением. Степень ответственности тех, кто обучает ИИ.

 Что значит служить Отечеству? 280  лет со  дня рождения Ф.  Ушакова.
День защитника Отечества: исторические традиции. Профессия военного: кто её выбирает
сегодня. Защита Отечества – обязанность гражданина Российской Федерации, проявление
любви к родной земле, Родине. Честь и воинский долг. 280-летие со дня рождения великого
русского  флотоводца  Ф.Ф.  Ушакова.  Качества  российского  воина:  смелость,  героизм,
самопожертвование.

 Арктика  –  территория  развития. Арктика  –  стратегическая  территория
развития страны. Почему для России важно осваивать Арктику? Артика – ресурсная база
России.  Российские  исследователи  Арктики.  Россия  –  мировой  лидер  атомной  отрасли.
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Атомный ледокольный флот, развитие Северного морского пути. Знакомство с проектами
развития Арктики.  

 Международный женский день. Международный женский день – праздник
благодарности и любви к женщине. Женщина в современном обществе – труженица, мать,
воспитатель детей. Великие женщины в истории России. Выдающиеся женщины ХХ века,
прославившие Россию.

 Массовый спорт в России. Развитие массового спорта – вклад в благополучие
и здоровье нации, будущие поколения страны. Здоровый образ жизни, забота о собственном
здоровье,  спорт  как  важнейшая  часть  жизни  современного  человека.  Условия  развития
массового спорта в России.  

 День воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. 100-летие Артека.
История и традиции Артека. После воссоединения Крыма и Севастополя с Россией Артек –
это уникальный и современный комплекс из 9 лагерей, работающих круглый год. Артек –
пространство для творчества, саморазвития и самореализации.  

 Служение творчеством. Зачем людям искусство? 185 лет со дня рождения
П.И.  Чайковского. Искусство  –  это  способ  общения  и  диалога  между  поколениями  и
народами. Роль музыки в жизни человека: музыка сопровождает человека с рождения до
конца жизни. Способность слушать, воспринимать и понимать музыку. Россия – страна с
богатым  культурным  наследием,  страна  великих  композиторов,  писателей,  художников,
признанных  во  всём  мире.  Произведения  П.И.  Чайковского,  служение  своей  стране
творчеством.

 Моя малая Родина (региональный и местный компонент). Россия – великая
и уникальная страна, каждый из её регионов прекрасен и неповторим своими природными,
экономическими и другими ресурсами. Любовь к родному краю, способность любоваться
природой  и  беречь  её  –  часть  любви  к  Отчизне.  Патриот  честно  трудится,  заботится  о
процветании своей страны, уважает её историю и культуру.

 Герои космической отрасли. Исследования космоса помогают нам понять,
как возникла наша Вселенная. Россия – лидер в развитии космической отрасли. Полёты в
космос  –  это  результат  огромного  труда  большого  коллектива  учёных,  рабочих,
космонавтов,  которые  обеспечили  первенство  нашей  Родины  в  освоении  космического
пространства.  В  условиях  невесомости  космонавты  проводят  сложные  научные
эксперименты, что позволяет российской науке продвигаться в освоении новых материалов
и создании новых технологий.

 Гражданская  авиация  России. Значение  авиации  для  жизни  общества  и
каждого  человека.  Как  мечта  летать  изменила  жизнь  человека.  Легендарная  история
развития российской гражданской авиации. Героизм конструкторов, инженеров и лётчиков-
испытателей  первых  российских  самолётов.  Мировые  рекорды  российских  лётчиков.
Современное авиастроение. Профессии, связанные с авиацией.

 Медицина  России. Охрана  здоровья  граждан  России  –  приоритет
государственной  политики  страны.  Современные  поликлиники  и  больницы.  Достижения
российской медицины. Технологии будущего в области медицины. Профессия врача играет
ключевую роль в поддержании и улучшении здоровья людей и их уровня жизни. Врач – не
просто  профессия,  это  настоящее  призвание,  требующее  не  только  знаний,  но  и
человеческого  сочувствия,  служения  обществу.  Волонтёры-медики.  Преемственность
поколений и профессия человека: семейные династии врачей России.
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 Что такое успех? (ко Дню труда). Труд – основа жизни человека и развития
общества.  Человек  должен иметь  знания и  умения,  быть  терпеливым и настойчивым,  не
бояться трудностей (труд и трудно – однокоренные слова), находить пути их преодоления.
Чтобы добиться долгосрочного успеха, нужно много трудиться. Профессии будущего: что
будет нужно стране, когда я вырасту?  

 80-летие  Победы  в  Великой  Отечественной  войне. День  Победы  –
священная  дата,  память  о  которой  передаётся  от  поколения  к  поколению.  Историческая
память:  память  о  подвиге  нашего  народа  в  годы Великой  Отечественной  войны.  Важно
помнить нашу историю и чтить память всех людей, перенёсших тяготы войны. Бессмертный
полк. Страницы героического прошлого, которые нельзя забывать.

 Жизнь  в  Движении. 19  мая  –  День  детских  общественных  организаций.
Детские общественные организации разных поколений объединяли и объединяют активных,
целеустремлённых ребят.  Участники детских общественных организаций находят  друзей,
вместе  делают  полезные  дела  и  ощущают  себя  частью большого  коллектива.  Участие  в
общественном движении детей и молодежи, знакомство с различными проектами.

 Ценности,  которые  нас  объединяют. Ценности  –  это  важнейшие
нравственные ориентиры для человека и общества. Духовно-нравственные ценности России,
объединяющие всех граждан страны.

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности
Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижения обучающимися

следующих личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов.  
Личностные результаты
В сфере  гражданского воспитания: уважение  прав,  свобод  и  законных интересов

других людей; активное участие в жизни семьи, родного края,  страны; неприятие любых
форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в
жизни человека; представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина,
социальных  нормах  и  правилах  межличностных  отношений  в  поликультурном  и
многоконфессиональном обществе;  готовность к разнообразной совместной деятельности,
стремление к  взаимопониманию и взаимопомощи;  готовность к  участию в гуманитарной
деятельности (волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в ней).

В  сфере  патриотического  воспитания: осознание  российской  гражданской
идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса
к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов
России; формирование ценностного отношения к достижениям своей Родины – России, к
науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа;
уважение  к  государственным  символам  России,  государственным  праздникам,
историческому  и  природному  наследию,  памятникам,  традициям  разных  народов,
проживающих в родной стране.

В сфере духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и
нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки,
поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом
осознания  последствий  поступков;  свобода  и  ответственность  личности  в  условиях
индивидуального и общественного пространства.
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В сфере  эстетического воспитания: восприимчивость  к  разным видам искусства,
традициям и творчеству своего и других народов, понимание эмоционального воздействия
искусства;  осознание  важности  художественной  культуры  как  средства  коммуникации  и
самовыражения;  понимание  ценности  отечественного  и  мирового  искусства,  роли
этнических культурных традиций и народного творчества.

В сфере  физического воспитания:  осознание  ценности  жизни;  соблюдение  правил
безопасности,  в  том числе навыков безопасного поведения в  интернетсреде;  способность
адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и
природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие
цели; умение принимать себя  и других, не осуждая; умение осознавать своё эмоциональное
состояние   и  эмоциональное  состояние  других,  умение  управлять  собственным
эмоциональным состоянием; формирование навыка рефлексии, признание своего права на
ошибку и такого же права другого человека.

В  сфере  трудового  воспитания: установка  на  активное  участие  в  решении
практических задач; осознание важности обучения на протяжении всей жизни; уважение к
труду и результатам трудовой деятельности.

В сфере экологического воспитания: ориентация на применение знаний  социальных
и  естественных  наук  для  решения  задач  в  области  окружающей  среды,  планирования
поступков и оценки их возможных последствий  для окружающей среды; повышение уровня
экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей
их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание
своей  роли  как  гражданина  и  потребителя  в  условиях  взаимосвязи  природной,
технологической и  социальной сред;  готовность  к  участию в  практической деятельности
экологической направленности.

В сфере ценности научного познания: ориентация в деятельности  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;  овладение  основными  навыками
исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков  и
стремление  совершенствовать  пути  достижения  индивидуального   и  коллективного
благополучия.

В сфере адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной  и природной
среды: освоение  обучающимися  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  профессиональной  деятельности,  а  также  в  рамках  социального
взаимодействия с людьми из другой культурной среды, открытость опыту и знаниям других;
повышение уровня своей компетентности через  практическую деятельность,  в  том числе
развитие  умения  учиться  у  других  людей,  осознавать  в  совместной  деятельности  новые
знания, навыки и компетенции из опыта других; осознавать дефициты собственных знаний и
компетентностей,  планировать своё развитие;  развитие умений анализировать и выявлять
взаимосвязи природы, общества и экономики; развитие умения оценивать свои действия с
учётом  влияния  на  окружающую  среду,  достижения  целей  и  преодоления  вызовов,
возможных глобальных последствий.  
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Метапредметные результаты
В  сфере  овладения  познавательными  универсальными  учебными  действиями:

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; применять различные
методы,  инструменты  и  запросы  при  поиске   и  отборе  информации  или  данных  из
источников  с  учётом  предложенной  учебной  задачи  и  заданных  критериев;  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,  оценивать  надёжность
информации  по  критериям,  предложенным  педагогическим  работником  или
сформулированным самостоятельно, систематизировать информацию.

В  сфере  овладения  коммуникативными универсальными  учебными  действиями:
воспринимать  и  формулировать  суждения,  выражать эмоции  в  соответствии с  целями и
условиями  общения;  выражать  свою  точку  зрения   в  устных  и  письменных  текстах;
понимать  намерения  других,  проявлять  уважительное  отношение  к  собеседнику  и  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; сопоставлять свои суждения с
суждениями  других  участников  диалога,  обнаруживать  различие   и  сходство  позиций;
понимать и использовать преимущества командной  и индивидуальной работы при решении
конкретной  проблемы,  обосновывать  необходимость  применения  групповых  форм
взаимодействия  при  решении  поставленной  задачи;  принимать  цель  совместной
деятельности,  коллективно  строить  действия  по  её  достижению:  распределять  роли,
договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь обобщать мнения
нескольких людей, проявлять готовность руководить,  выполнять поручения, подчиняться,
планировать  организацию  совместной  работы,  определять  свою  роль  (с  учётом
предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между
членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями,
«мозговые  штурмы»  и  иные);  выполнять  свою  часть  работы,  достигать  качественного
результата по своему направлению и координировать свои действия с действиями других
членов  команды;  оценивать  качество  своего  вклада  в  общий  продукт  по  критериям,
самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с
исходной  задачей  и  вклад  каждого  члена  команды  в  достижение  результатов,  разделять
сферу ответственности.   

В  сфере  овладения  регулятивными универсальными  учебными  действиями:
ориентироваться  в  различных  подходах  принятия  решений  (индивидуальное,  принятие
решений в группе, принятие решений группой); делать выбор и брать ответственность за
решение;  владеть  способами  самоконтроля,  самомотивации   и  рефлексии;  объяснять
причины  достижения  (недостижения)  результатов  деятельности,  давать  оценку
приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; оценивать
соответствие  результата  цели  и  условиям;  выявлять  и  анализировать  причины  эмоций,
ставить  себя  на  место  другого  человека,  понимать  мотивы  и  намерения  другого,
регулировать  способ  выражения  эмоций;  осознанно  относиться  к  другому  человеку,  его
мнению; признавать своё право на ошибку и такое же право другого; принимать себя  и
других, не осуждая; осознавать невозможность контролировать всё вокруг.
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Предметные результаты
Предметные результаты представлены с учётом специфики содержания предметных

областей,  к  которым  имеет  отношение  содержание  курса  внеурочной  деятельности
«Разговоры о важном».

Русский  язык: совершенствование  различных видов  устной и  письменной речевой
деятельности;  формирование  умений  речевого  взаимодействия:  создание  устных
монологических  высказываний  на  основе  жизненных  наблюдений,  личных  впечатлений,
чтения  учебно-научной,  художественной   и  научно-популярной  литературы;  участие  в
диалоге  разных  видов:  побуждение  к  действию,  обмен  мнениями,  запрос  информации,
сообщение  информации;  овладение  различными  видами  чтения  (просмотровым,
ознакомительным,  изучающим,  поисковым);  формулирование  вопросов  по  содержанию
текста  и ответов на них; подробная, сжатая и выборочная передача в устной  и письменной
форме  содержания  текста;  выделение  главной  и  второстепенной  информации,  явной  и
скрытой  информации  в  тексте,  извлечение  информации   из  различных  источников,  её
осмысление и оперирование ею.

Литература: понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы и
её  роли  в  формировании  гражданственности  и  патриотизма,  укреплении  единства
многонационального народа Российской Федерации; понимание специфики литературы как
вида  искусства,  принципиальных  отличий  художественного  текста  от  текста  научного,
делового,  публицистического;  овладение  умениями  воспринимать,  анализировать,
интерпретировать   и  оценивать  прочитанное,  понимать  художественную  картину  мира,
отражённую в литературных произведениях, с учётом неоднозначности заложенных в них
художественных  смыслов;  овладение  умением  пересказывать  прочитанное  произведение,
используя подробный, сжатый, выборочный, творческий пересказ, отвечать на вопросы по
прочитанному  произведению  и  формулировать  вопросы  к  тексту;  развитие  умений
участвовать в  диалоге о прочитанном произведении,  в  дискуссии на литературные темы,
соотносить  собственную позицию с  позицией  автора и  мнениями участников дискуссии,
давать аргументированную оценку прочитанному.

Иностранный  язык: развитие  умений  сравнивать,  находить  сходства  и  отличия  в
культуре и традициях народов России и других стран.

Информатика: освоение  и  соблюдение  требований  безопасной  эксплуатации
технических  средств  информационно-коммуникационных  технологий;  развитие  умения
соблюдать  сетевой  этикет,  базовые  нормы информационной этики  и  права  при  работе  с
приложениями на любых устройствах и в сети Интернет,  выбирать безопасные стратегии
поведения в сети.

История: формирование умений соотносить события истории разных стран и народов
с историческими периодами, событиями региональной  и мировой истории, события истории
родного края и истории России, определять современников исторических событий, явлений,
процессов;  развитие  умений  выявлять  особенности  развития  культуры,  быта  и  нравов
народов  в  различные  исторические  эпохи;  формирование  умения  рассказывать  об
исторических  событиях,  явлениях,  процессах  истории  родного  края,  истории  России  и
мировой  истории  и  их  участниках,  демонстрируя  понимание  исторических  явлений,
процессов  и  знание  необходимых  фактов,  дат,  исторических  понятий;  развитие  умений
выявлять  существенные  черты  и  характерные  признаки  исторических  событий,  явлений,
процессов,  устанавливать  причинно-следственные,  пространственные,  временные  связи
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исторических  событий,  явлений,  процессов  изучаемого  периода,  их  взаимосвязь  (при
наличии) с важнейшими событиями XX – начала XXI вв.; формирование умения определять
и аргументировать собственную или предложенную точку зрения с опорой на фактический
материал,  в  том  числе  используя  источники  разных  типов;  приобретение  опыта
взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности
на основе национальных ценностей современного российского общества: гуманистических и
демократических  ценностей,  идей  мира   и  взаимопонимания  между  народами,  людьми
разных культур, уважения  к историческому наследию народов России.

Обществознание: освоение и применение системы знаний: о социальных свойствах
человека, особенностях его взаимодействия с другими людьми, важности семьи как базового
социального  института,  о  характерных  чертах  общества,  о  содержании  и  значении
социальных  норм,  регулирующих  общественные  отношения,  о  процессах  и  явлениях  в
экономической, социальной, духовной и политической сферах жизни общества, об основах
конституционного строя и организации государственной власти в Российской Федерации,
правовом статусе гражданина Российской Федерации (в том числе несовершеннолетнего), о
системе образования в Российской Федерации,  об основах государственной бюджетной и
денежно-кредитной,  социальной  политики,  политики  в  сфере  культуры  и  образования,
противодействии коррупции в Российской Федерации, обеспечении безопасности личности,
общества  и  государства,  в  том  числе  от  терроризма  и  экстремизма;  развитие  умения
характеризовать  традиционные  российские  духовно-нравственные  ценности  (в  том  числе
защита человеческой жизни, прав и свобод человека, семья, созидательный труд, служение
Отечеству,  нормы  морали   и  нравственности,  гуманизм,  милосердие,  справедливость,
взаимопомощь,  коллективизм,  историческое  единство  народов  России,  преемственность
истории  нашей  Родины);  формирование  умения  сравнивать  (в  том  числе  устанавливать
основания для сравнения) деятельность людей, социальные объекты, явления, процессы в
различных сферах общественной жизни, их элементы и основные функции; развитие умений
устанавливать  и  объяснять  взаимосвязи  социальных  объектов,  явлений,  процессов  в
различных  сферах  общественной  жизни,  их  элементов  и  основных  функций,  включая
взаимодействие  общества  и  природы,  человека  и  общества,  сфер  общественной  жизни,
гражданина  и  государства,  связи  политических  потрясений  и  социально-экономических
кризисов  в государстве; развитие умения использовать полученные знания для объяснения
(устного  и  письменного)  сущности,  взаимосвязей  явлений,  процессов  социальной
действительности;  развитие  умений  с  опорой  на  обществоведческие  знания,  факты
общественной жизни и личный социальный опыт определять  и аргументировать с точки
зрения социальных ценностей и норм своё отношение к явлениям, процессам социальной
действительности;  развивать  умения  анализировать,  обобщать,  систематизировать,
конкретизировать  и  критически  оценивать  социальную  информацию,  соотносить  её  с
собственными  знаниями   о  моральном  и  правовом  регулировании  поведения  человека,
личным  социальным  опытом;  развитие  умений  оценивать  собственные  поступки   и
поведение  других  людей с  точки  зрения  их  соответствия  моральным,  правовым и  иным
видам социальных норм, экономической рациональности; осознание неприемлемости всех
форм  антиобщественного  поведения;  осознание  ценности  культуры  и  традиций  народов
России.

География:  освоение  и  применение  системы  знаний  о  размещении  и  основных
свойствах географических объектов, понимание роли географии в формировании качества
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жизни  человека  и  окружающей  его  среды  на  планете   Земля,  в  решении  современных
практических  задач  своего  населённого  пункта,  Российской  Федерации,  мирового
сообщества, в том числе задачи устойчивого развития; формирование умения устанавливать
взаимосвязи между изученными природными, социальными и экономическими явлениями и
процессами,  реально наблюдаемыми географическими явлениями и процессами; развитие
умения оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы
в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   «Россия – мои горизонты»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Россия – мои горизонты» (далее
– Программа) составлена на основе:

‒ Федерального  закона  от  29  декабря  2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в
Российской̆ Федерации»,

‒ Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации»,

‒ Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования (далее – ФГОС ООО),  утвержденного Приказом Министерства просвещения
Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287,

‒ Федерального  государственного  образовательного  стандарта  среднего  общего
образования (далее – ФГОС СОО), утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413,

‒ Федеральной образовательной программы основного общего образования (далее –
ФОП ООО), утвержденной приказом Министерства просвещения Российской Федерации от
18 мая 2023 г. № 370,

‒ Федеральной образовательной программы среднего общего образования
(далее – ФОП СОО), утвержденной приказом Министерства просвещения Российской

Федерации от 18 мая 2023 г. № 371,
‒ Методических  рекомендаций  по  реализации  проекта  «Билет  в  будущее»  по

профессиональной  ориентации  обучающихся  6-11  классов  образовательных  организаций
Российской  Федерации,  реализующих  образовательные  программы  основного  общего  и
среднего общего образования,

‒ Методических  рекомендаций  по  реализации  Единой  модели  профессиональной
ориентации  обучающихся  6-11  классов  образовательных  организаций  Российской
Федерации, реализующих образовательные программы основного общего и среднего общего
образования

В Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года
одним из направлений является 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».  

Настоящая  Программа  разработана  с  целью  реализации  комплексной  и
систематической  профориентационной  работы  для  обучающихся  6-11  классов  на  основе
апробированных материалов Всероссийского проекта «Билет в будущее» (далее – проект).

Согласно  требованиям  ФГОС  общего  образования,  реализация  образовательных
программ  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего  образования
предусмотрена через урочную и внеурочную деятельность.  

План  внеурочной  деятельности  наряду  с  учебным  планом  является  обязательной
частью образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего
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образования  и  формируется  с  учетом  интересов  обучающихся  и  возможностей
образовательной организации.  

Под  внеурочной  деятельностью  следует  понимать  образовательную  деятельность,
направленную  на  достижение  планируемых  результатов  освоения  основных
образовательных программ (предметных, метапредметных и личностных), осуществляемую
в формах, отличных от урочной.  

Занятия по программе проводятся в формах, соответствующих возрастным особенно-
стям обучающихся и позволяющих сфоормировать представления о разлиных видах профес-
сий (например, познавательные беседы, деловые игры, профориентационные беседы, встре-
чи с представителями разных профессий, посещение выставок, посещение профессиональ-
ных учебных заведений, трудовые десанты, субботники, сюжетно-ролевые игры). 

Основное  содержание:  популяризация  культуры  труда,  связь  выбора  профессии  с
персональным счастьем и развитием экономики страны; знакомство с отраслями экономики,
в том числе региональными,  национальными и этнокультурными особенностями народов
Российской  Федерации,  профессиональными  навыками   и  качествами;  формирование
представлений  о  развитии  и  достижениях  страны;  знакомство  с  миром  профессий;
знакомство  с  системой  высшего  и  среднего  профессионального  образования  в  стране;
создание  условий  для  развития  универсальных  учебных  действий  (общения,  работы  в
команде и т.п.); создание условий для познания обучающимся самого себя, своих мотивов,
устремлений, склонностей как условий для формирования уверенности в себе, способности
адекватно оценивать свои силы и возможности.

На  занятия,  направленные  на  удовлетворение  профориентационных  интересов  и
потребностей обучающихся целесообразно отводить один академический час (далее – час) в
неделю (34 часа в учебный год).  

Содержание Программы учитывает системную модель содействия самоопределению
обучающихся общеобразовательных организаций, основанную на сочетании мотивационно-
активизирующего,  информационно-обучающего,  практико-ориентированного  и
диагностико-консультативного подходов к формированию готовности к профессиональному
самоопределению.

Программа должна, в том числе, обеспечивать информированность обучающихся об
особенностях  различных  сфер  профессиональной  деятельности,  в  том  числе  с  учетом
имеющихся  потребностей  в  профессиональных  кадрах  на  местном,  региональном  и
федеральном  уровнях;  организацию  профессиональной  ориентации  обучающихся  через
систему мероприятий, проводимых общеобразовательными организациями.

В  целях  реализации  Программы  должны  создаваться  условия,  обеспечивающие
возможность  развития  личности,  ее  способностей,  удовлетворения  образовательных
потребностей и интересов, самореализации обучающихся.

Информационно-образовательная  среда  образовательной  организации  должна
обеспечивать, в том числе информационное сопровождение проектирования обучающимися
планов продолжения образования и будущего профессионального самоопределения.

Цель: формирование  готовности  к  профессиональному самоопределению (далее  –
ГПС) обучающихся 6–11 классов общеобразовательных организаций.  

Задачи:  
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‒ содействие  профессиональному  самоопределению  обучающихся
общеобразовательных организаций;

‒ формирование рекомендаций для обучающихся по построению индивидуального
образовательно-профессионального  маршрута  в  зависимости  от  интересов,  способностей,
доступных им возможностей;

‒ информирование  обучающихся  о  специфике  рынка  труда  и  системе
профессионального образования (включая знакомство с перспективными и востребованными
профессиями и отраслями экономики РФ);

‒ формирование у обучающихся навыков и умений, 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  индивидуального  образовательно-профессионального
маршрута и ее адаптация 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.

МЕСТО И РОЛЬ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «РОССИЯ – МОИ
ГОРИЗОНТЫ» В ПЛАНЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Настоящая  Программа  является  частью  образовательных  программ  основного  и
среднего общего образования и состоит из:

‒ планируемых результатов освоения курса внеурочной деятельности,  
‒ содержания курса внеурочной деятельности,
‒ тематического планирования.
Программа может быть реализована в работе с обучающимися 6-9 классов основного

общего образования и 10-11 классов среднего общего образования.
Программа рассчитана на 34 часа (ежегодно).  
Программа состоит из занятий разных видов – профориентационных (тематических),

отраслевых, практико-ориентированных и иных.
Программа для каждого класса может быть реализована в течение одного учебного

года  со  школьниками  6-11  классов,  если  занятия  проводятся  1  раз  в  неделю,  в  течение
учебного года в периоды: сентябрь – декабрь, январь – май.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА
Личностные результаты
В сфере гражданского воспитания:
‒ готовность  к  выполнению  обязанностей  гражданина  и  реализации  своих  прав,

уважение прав, свобод и законных интересов других людей;
‒ готовность  к  разнообразной  совместной  деятельности,  стремление  к

взаимопониманию и взаимопомощи.
В сфере патриотического воспитания:
‒ осознание  российской  гражданской  идентичности  в  поликультурном  и

многоконфессиональном  обществе,  проявление  интереса  к  познанию  родного  языка,
истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России;
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‒ ценностное  отношение  к  достижениям  своей  Родины  –  России  и  собственного
региона,  к  науке,  искусству,  спорту,  технологиям,  боевым  подвигам  и  трудовым
достижениям народа.

В сфере духовно-нравственного воспитания:  ориентация на моральные ценности и
нормы в ситуациях нравственного выбора.

В сфере эстетического воспитания:
‒ восприимчивость  к  разным  видам  искусства,  традициям  и  творчеству  своего  и

других  народов,  понимание  эмоционального  воздействия  искусства;  осознание  важности
художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения;

‒ осознание  важности  художественной  культуры  как  средства  коммуникации  и
самовыражения для представителей многих профессий;

‒ стремление к творческому самовыражению в любой профессии;
‒ 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;

‒ сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого
же права другого человека.

В сфере трудового воспитания:
‒ осознание важности трудолюбия,  обучения труду,  накопления навыков трудовой

деятельности  на  протяжении  жизни  для  успешной  профессиональной  самореализации  в
российском обществе;

‒ установка  на  активное  участие в  решении практических  задач  (в  рамках семьи,
образовательной организации, города, края) технологической и социальной направленности,
способность  инициировать,  планировать  и  самостоятельно  выполнять  такого  рода
деятельность;

‒ интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода;
‒ 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  индивидуального  образовательно-

профессионального  маршрута  и  жизненных  планов  с  учётом  личных  и  общественных
интересов и потребностей.

В сфере экологического воспитания:
‒ повышение  уровня  экологической  культуры,  осознание  глобального  характера

экологических проблем и путей их решения;
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‒ осознание потенциального ущерба природе,  который сопровождает ту или иную
профессиональную деятельность, и необходимости минимизации этого ущерба;

‒ осознание своей роли как ответственного гражданина и  потребителя в  условиях
взаимосвязи природной, технологической и социальной сред.

В сфере понимания ценности научного познания:
‒ овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира;
‒ 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.

 
Метапредметные результаты
В сфере овладения универсальными учебными познавательными действиями:
‒ выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной

задачи;
‒ самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных
критериев);

‒ с  учетом  предложенной  задачи  выявлять  закономерности  и  противоречия  в
рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях;

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;  
‒ делать  выводы  с  использованием  дедуктивных  и  индуктивных  умозаключений,

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях;  
‒ применять  различные  методы,  инструменты  и  запросы  при  поиске  и  отборе

информации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных
критериев;

‒ 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 обучающихся по Программе.

В сфере овладения универсальными учебными коммуникативными действиями:
‒ воспринимать и формулировать суждения в  соответствии с целями и условиями

общения;
‒ выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах;
‒ распознавать  невербальные  средства  общения,  понимать  значение  социальных

знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты,
вести переговоры;

‒ понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и 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;
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‒ сопоставлять  свои  суждения  с  суждениями  других  участников  диалога,
обнаруживать различие и сходство позиций;

‒ публично  представлять  результаты  выполненного  опыта  (эксперимента,
исследования, проекта);

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной
работы  при  решении  конкретной  проблемы,  обосновывать  необходимость

применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи;
‒ выполнять  свою  часть  работы,  достигать  качественного  результата  по  своему

направлению и координировать свои действия с другими членами команды.
В сфере овладения универсальными учебными регулятивными действиями:
‒ выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях;
‒ самостоятельно  составлять  алгоритм  решения  задачи  (или  его  часть),  выбирать

способ  решения  учебной  задачи  с  учетом  имеющихся  ресурсов  и  собственных
возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений;

‒ делать выбор и брать ответственность за решение;  
‒ владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;
‒ давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения;  
‒ учитывать  контекст  и  предвидеть  трудности,  которые  могут  возникнуть  при

решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;
‒ объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать

оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации;
‒ вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей;
‒ уметь  ставить  себя  на  место  другого  человека,  понимать  мотивы  и  намерения

другого.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ПО ПРОФОРИЕНТАЦИИ «РОССИЯ – МОИ
ГОРИЗОНТЫ»

ТЕМА 1. УСТАНОВОЧНОЕ ЗАНЯТИЕ «МОЯ РОССИЯ – МОИ ГОРИЗОНТЫ,
МОИ ДОСТИЖЕНИЯ» (1 ЧАС)

Россия  –  страна  безграничных  возможностей  и  профессионального  развития.
Познавательные цифры и факты о развитии и достижениях страны. Разделение труда как
условие его эффективности. Разнообразие отраслей.

Цели  и  возможности  курса  “Россия  -  мои  горизонты”,  виды  занятий,  основные
образовательные формы, правила взаимодействия.  

Платформа  «Билет  в  будущее»  https://bvbinfo.ru/, возможности  личного  кабинета
обучающегося.

ТЕМА 2. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЕ ЗАНЯТИЕ «ОТКРОЙ
СВОЕ БУДУЩЕЕ» (1 ЧАС)

6  кл. Три  базовые  компонента,  которые  необходимо  учитывать  при  выборе
профессии:

‒ «ХОЧУ» – ваши интересы;
‒ «МОГУ» – ваши способности;
‒ «БУДУ» – востребованность обучающегося на рынке труда в будущем.
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7 кл. Профиль обучения, выбор профиля обучения. Кто в этом может помочь, в чем
роль самого ученика.  Как могут быть связаны школьные предметы,  профиль обучения и
дальнейший выбор профессионального пути.  Формула «5 П»: Проблема, Постановка задачи,
Поиск информации и ресурсов, Продукт (решение), Презентация.

8 кл. Соотнесение личных качеств и интересов с направлениями профессиональной
деятельности. Профессиональные компетенции, «мягкие» и «твердые» навыки.  

9  кл. Преимущества  обучения  как  в  образовательных  организациях  высшего
образования  (ООВО),  так  и  в  профессиональных  образовательных  организациях  (ПОО).
Возможные профессиональные направления для учащихся. Как стать специалистом того или
иного направления. Как работает система получения профессионального образования.

10 кл. Структура высшего образования, УГСН. Варианты образования и карьерного
пути.

11 кл. Различные жизненные сценарии и профессиональные пути после окончания
школы. Персональный карьерный путь – выбор и развитие. Приемы построения маршрутов
карьерного  развития.  Выбор  образовательной  организации:  образовательной  организации
высшего образования (ООВО), профессиональной образовательной организации (ПОО)  как
первого  шага  для  формирования  персонального  образовательнопрофессионального
маршрута.

 
ТЕМА  3.  ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЕ  ЗАНЯТИЕ

«ПОЗНАЮ СЕБЯ» (1 ЧАС)
СОСТАВЛЯЮЩИЕ  ГОТОВНОСТИ  К  ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ  ВЫБОРУ,

ОСОБЕННОСТИ  ДИАГНОСТИК  ДЛЯ  САМОСТОЯТЕЛЬНОГО  ПРОХОЖДЕНИЯ  НА
ПЛАТФОРМЕ «БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ» HTTPS://BVBINFO.RU/  

6, 8, 10 кл. Диагностика «Мои интересы».
7, 9, 11 кл. Диагностика «Мои ориентиры».

ТЕМА  4.  РОССИЯ  АГРАРНАЯ:  РАСТЕНИЕВОДСТВО,  САДОВОДСТВО  (1
ЧАС)

Знакомство обучающихся с ролью сельского хозяйства в экономике нашей страны.
Достижения России в отраслях аграрной сферы, актуальные задачи и перспективы развития.
Крупнейшие  работодатели:  агрохолдинги,  их  географическая  представленность,
перспективная потребность в кадрах. Основные профессии и содержание профессиональной
деятельности.  Варианты  профессионального  образования.   Рассматриваются  такие
направления как: полеводство, овощеводство, садоводство, цветоводство, лесоводство.

6-7 кл. Общая характеристика отраслей: растениеводство и садоводство. Значимость
отраслей в экономике страны, основные профессии, представленные  в отраслях. Знания,
нужные в работе профессионалов отрасли.  Интересы, привычки, хобби, помогающие стать
успешными  профессионалами.  Школьные  предметы   и  дополнительное  образование,
помогающие в будущем развиваться  в растениеводстве и садоводстве.

8-9  кл.  Содержание  деятельности  профессий,  представленных  в  отраслях,
необходимые  профессионально  важные  качества,  особенности  профессиональной
подготовки. Возможности общего, среднего профессионального и высшего образования в
подготовке  специалистов:  профильность  общего  обучения,  направления  подготовки  в
профессиональных образовательных организациях.
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10-11 кл. Профессионально важные качества  и  особенности  построения карьеры в
сфере  сельского  хозяйства.  Возможности  высшего  и  среднего  профессионального
образования в подготовке специалистов для отраслей растениеводство и садоводство.

ТЕМА 5.  РОССИЯ ИНДУСТРИАЛЬНАЯ: АТОМНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
(1 ЧАС)

Знакомство  обучающихся  с  ролью  атомной  промышленности  в  экономике  нашей
страны.  Достижения  России  в  сфере  атомной  промышленности,  актуальные  задачи  и
перспективы  развития.  Крупнейший  работодатель  отрасли  -  корпорация  "Росатом",
географическая  представленность  корпорации,  перспективная  потребность  в  кадрах.
Основные  профессии  и  содержание  профессиональной  деятельности.  Варианты
профессионального образования.

6-7 кл. Общая характеристика атомной отрасли. Ее значимость в экономике страны,
достижения  в  атомной  отрасли  и  перспективы  развития,  основные  профессии,
представленные в отраслях. Знания, нужные в работе профессионалов отрасли. Интересы,
привычки, хобби, помогающие стать успешными профессионалами. Школьные предметы и
дополнительное образование, помогающие в будущем развиваться в атомной отрасли.  

8-9  кл. Содержание  деятельности  профессий  атомной  отрасли,  необходимые
профессионально  важные  качества,  особенности  профессиональной  подготовки.
Возможности  общего,  среднего  профессионального  и  высшего  образования  в  подготовке
специалистов  для  отрасли:  профильность  общего  обучения,  направления  подготовки  в
профессиональных образовательных организациях.

10-11 кл. Профессионально важные качества, характерные для профессий в атомной
отрасли  и  возможности  построения  карьеры.  Возможности  высшего  и  среднего
профессионального образования в подготовке специалистов для корпорации Росатом.

ТЕМА 6. ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ЗАНЯТИЕ (1 ЧАС)
Занятие посвящено «формуле профессии» - схеме описания профессии, созданной для

облегчения  поиска  профессии  по  критериям:  предмет  профессиональной  деятельности,
направление дополнительного образования, условия работы, школьные предметы, личные
качества, цели и ценности, а также компетенции.

ТЕМА  7.  РОССИЯ  АГРАРНАЯ:  ПИЩЕВАЯ  ПРОМЫШЛЕННОСТЬ  И
ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ (1 ЧАС)

Продолжение  знакомства  обучающихся  с  ролью  сельского  хозяйства  в  экономике
нашей страны. Достижения России в рассматриваемых отраслях аграрной сферы, актуальные
задачи и перспективы развития. Особенности работодателей, перспективная потребность в
кадрах.  Основные  профессии  и  содержание  профессиональной  деятельности.  Варианты
профессионального  образования.   Рассматриваются  такие  направления,  как  пищевая
промышленность и общественное питание.

6-7 кл. Общая характеристика отраслей: пищевая промышленность и общественное
питание. Значимость отраслей в экономике страны, основные профессии, представленные в
отраслях. Знания, нужные в работе профессионалов отрасли. Интересы, привычки, хобби,
помогающие стать успешными профессионалами.  Школьные предметы и дополнительное
образование, помогающие в будущем развиваться в рассматриваемых отраслях.
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8-9  кл.  Содержание  деятельности  профессий,  представленных  в  отраслях,
необходимые  профессионально  важные  качества,  особенности  профессиональной
подготовки. Возможности общего, среднего профессионального и высшего образования в
подготовке  специалистов:  профильность  общего  обучения,  направления  подготовки  в
профессиональных образовательных организациях.

10-11 кл.  Профессионально важные качества  и  особенности  построения карьеры в
аграрной  сфере.  Возможности  высшего  и  среднего  профессионального  образования  в
подготовке специалистов для рассматриваемых отраслей.

ТЕМА 8. РОССИЯ ЗДОРОВАЯ: БИОТЕХНОЛОГИИ, ЭКОЛОГИЯ (1 ЧАС)
Знакомство  обучающихся  с  ролью  рассматриваемых  отраслей  в  экономике  нашей

страны. Достижения России в отраслях «биотехнологии», «экология», актуальные задачи и
перспективы развития.  Особенности  работодателей,  их  географическая  представленность,
перспективная потребность в кадрах. Основные профессии и содержание профессиональной
деятельности. Варианты профессионального образования.   

6-7 кл. Общая характеристика отраслей: биотехнологии и экология.
Значимость отраслей в  экономике страны, основные профессии,  представленные в

отраслях. Знания, нужные в работе профессионалов отрасли.  
Интересы,  привычки,  хобби,  помогающие  стать  успешными  профессионалами.

Школьные предметы и дополнительное образование, помогающие в будущем развиваться в
рассматриваемых отраслях.

8-9  кл.  Содержание  деятельности  профессий,  представленных  в  отраслях,
необходимые  профессионально  важные  качества,  особенности  профессиональной
подготовки. Возможности общего, среднего профессионального и высшего образования в
подготовке  специалистов:  профильность  общего  обучения,  направления  подготовки  в
профессиональных образовательных организациях.

10-11 кл.  Профессионально важные качества  и  особенности  построения карьеры в
сфере здоровья.  Возможности  высшего  и  среднего  профессионального  образования  в
подготовке специалистов для рассматриваемых.

ТЕМА  9.  РОССИЯ  БЕЗОПАСНАЯ:  ПОЛИЦИЯ,  ПРОТИВОПОЖАРНАЯ
СЛУЖБА, СЛУЖБА СПАСЕНИЯ, ОХРАНА (1 ЧАС)

Знакомство обучающихся с ролью служб безопасности в экономике нашей страны.
Достижения  России  в  рассматриваемых  отраслях,  актуальные  задачи  и  перспективы
развития. Особенности работодателей, их географическая представленность, перспективная
потребность в кадрах. Основные профессии и содержание профессиональной деятельности.
Варианты  профессионального  образования.   Рассматриваются  такие  направления,  как
полиция, противопожарная служба, служба спасения, охрана.

6-7 кл. Общая характеристика отраслей: полиция, противопожарная служба, служба
спасения,  охрана.  Значимость  отраслей  в  экономике  страны,  основные  профессии,
представленные в отраслях. Знания, нужные в работе профессионалов отрасли. Интересы,
привычки, хобби, помогающие стать успешными профессионалами. Школьные предметы и
дополнительное  образование,  помогающие  в  будущем  развиваться  в  рассматриваемых
отраслях.
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8-9  кл.  Содержание  деятельности  профессий,  представленных  в  отраслях,
необходимые  профессионально  важные  качества,  особенности  профессиональной
подготовки. Возможности общего, среднего профессионального и высшего образования в
подготовке  специалистов:  профильность  общего  обучения,  направления  подготовки  в
профессиональных образовательных организациях.

10-11 кл. Профессионально важные качества  и  особенности  построения карьеры в
службах безопасности. Возможности высшего и среднего профессионального образования в
подготовке специалистов для рассматриваемых отраслей.

ТЕМА 10. ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ЗАНЯТИЕ (1 ЧАС)
Занятие  направлено  на  углубление  представлений  о  профессиях  в  изученных

областях. Педагогу предлагается выбор в тематике занятия из двух возможных.
Обучающиеся  получают  задания  от  специалиста  (в  видеоролике  или  в  формате

презентации, в зависимости от технических возможностей образовательной организации) и,
благодаря  их  выполнению,  уточняют  свои  гипотезы  о  предмете  профессиональной
деятельности,  условиях  работы,  личных качествах,  целях  и  ценностях  профессионалов  в
профессии, их компетенциях, особенностях образования.

На  материале  профессий  из  отраслей  (на  выбор):  -  пищевая  промышленность  и
общественное питание; - биотехнологии и экология.

ТЕМА 11. РОССИЯ КОМФОРТНАЯ: ТРАНСПОРТ (1 ЧАС)
Знакомство обучающихся с  ролью комфортной среды в  экономике  нашей страны.

Достижения  России  в  отраслях  комфортной  среды,  актуальные  задачи  и  перспективы
развития.  Крупнейшие  работодатели  в  отрасли  «Транспорт»,  их  географическая
представленность, перспективная потребность в кадрах. Основные профессии и содержание
профессиональной деятельности. Варианты профессионального образования.   

6-7 кл. Общая характеристика отрасли: транспорт. Значимость отрасли в экономике
страны,  основные  профессии,  представленные  в  ней.  Знания,  нужные  в  работе
профессионалов  отрасли.   Интересы,  привычки,  хобби,  помогающие  стать  успешными
профессионалами.  Школьные  предметы  и  дополнительное  образование,  помогающие  в
будущем развиваться в отрасли.

8-9  кл.  Содержание  деятельности  профессий,  представленных  в  отрасли,
необходимые  профессионально  важные  качества,  особенности  профессиональной
подготовки. Возможности общего, среднего профессионального и высшего образования в
подготовке  специалистов:  профильность  общего  обучения,  направления  подготовки  в
профессиональных образовательных организациях.

10-11 кл.  Профессионально важные качества  и  особенности  построения карьеры в
сфере  отрасли.  Возможности  высшего  и  среднего  профессионального  образования  в
подготовке специалистов для отрасли.

ТЕМА 12. РОССИЯ ЗДОРОВАЯ: МЕДИЦИНА И ФАРМАЦИЯ (1 ЧАС)
Знакомство обучающихся с ролью медицины и фармации в экономике нашей страны.

Достижения  России  в  этих  отраслях,  актуальные  задачи  и  перспективы  развития.
Работодатели,  их  географическая  представленность,  перспективная потребность  в  кадрах.
Основные  профессии  и  содержание  профессиональной  деятельности.  Варианты
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профессионального  образования.   Рассматриваются  такие  направления,  как  медицина  и
фармация.

6-7 кл. Общая характеристика отраслей: медицина и фармация. Значимость отраслей в
экономике  страны,  основные  профессии,  представленные  в  отраслях.  Знания,  нужные  в
работе профессионалов отрасли. Интересы, привычки, хобби, помогающие стать успешными
профессионалами.  Школьные  предметы  и  дополнительное  образование,  помогающие  в
будущем развиваться в отраслях медицина и фармация.

8-9  кл. Содержание  деятельности  профессий,  представленных  в  отраслях,
необходимые  профессионально  важные  качества,  особенности  профессиональной
подготовки. Возможности общего, среднего профессионального и высшего образования в
подготовке  специалистов:  профильность  общего  обучения,  направления  подготовки  в
профессиональных образовательных организациях.

10-11 кл. Профессионально важные качества  и  особенности  построения карьеры в
сфере здравоохранения. Возможности высшего и среднего профессионального образования в
подготовке специалистов для отраслей медицина и фармация.

ТЕМА 13. РОССИЯ ДЕЛОВАЯ: ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО (1 ЧАС)
Знакомство  обучающихся  с  ролью  деловой  сферы  в  экономике  нашей  страны.

Достижения  России  в  отрасли  предпринимательства,  актуальные  задачи  и  перспективы
развития.  Основные профессии и  содержание  профессиональной деятельности.  Варианты
профессионального  образования.   Рассматриваются  такие  направления,  как
предпринимательство.

6-7 кл. Общая характеристика отрасли предпринимательство. Значимость отраслей в
экономике  страны,  основные  профессии,  представленные  в  отраслях.  Знания,  нужные  в
работе профессионалов отрасли. Интересы, привычки, хобби, помогающие стать успешными
профессионалами.  Школьные  предметы  и  дополнительное  образование,  помогающие  в
будущем развиваться в отрасли.

8-9  кл.  Содержание  деятельности  профессий,  представленных  в  отраслях,
необходимые  профессионально  важные  качества,  особенности  профессиональной
подготовки. Возможности общего, среднего профессионального и высшего образования в
подготовке  специалистов:  профильность  общего  обучения,  направления  подготовки  в
профессиональных образовательных организациях.

10-11 кл. Профессионально важные качества  и  особенности  построения карьеры в
деловой  сфере.  Возможности  высшего  и  среднего  профессионального  образования  в
подготовке специалистов для отрасли «предпринимательство».

ТЕМА 14. РОССИЯ КОМФОРТНАЯ: ЭНЕРГЕТИКА (1 ЧАС)
Знакомство  обучающихся  с  ролью  энергетики  в  экономике  нашей  страны.

Достижения  России  в  отрасли,  актуальные задачи  и  перспективы развития.  Крупнейшие
работодатели,  их  географическая  представленность,  перспективная  потребность  в  кадрах.
Основные  профессии  и  содержание  профессиональной  деятельности.  Варианты
профессионального образования.   

6-7 кл. Общая характеристика отрасли: энергетика. Значимость отраслей в экономике
страны,  основные  профессии,  представленные  в  отраслях.  Знания,  нужные  в  работе
профессионалов  отрасли.  Интересы,  привычки,  хобби,  помогающие  стать  успешными
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профессионалами.  Школьные  предметы  и  дополнительное  образование,  помогающие  в
будущем развиваться в отрасли.

8-9  кл.  Содержание  деятельности  профессий,  представленных  в  отраслях,
необходимые  профессионально  важные  качества,  особенности  профессиональной
подготовки. Возможности общего, среднего профессионального и высшего образования в
подготовке  специалистов:  профильность  общего  обучения,  направления  подготовки  в
профессиональных образовательных организациях.

10-11 кл.  Профессионально важные качества  и  особенности  построения карьеры в
энергетике. Возможности высшего и среднего профессионального образования в подготовке
специалистов для отрасли.

ТЕМА 15. ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ЗАНЯТИЕ (1 ЧАС)
Занятие  направлено  на  углубление  представлений  о  профессиях  в  изученных

областях. Педагогу предлагается выбор в тематике занятия из двух возможных.
Обучающиеся  получают  задания  от  специалиста  (в  видеоролике  или  в  формате

презентации, в зависимости от технических возможностей образовательной организации) и,
благодаря  их  выполнению,  уточняют  свои  гипотезы  о  предмете  профессиональной
деятельности,  условиях  работы,  личных качествах,  целях  и  ценностях  профессионалов  в
профессии, их компетенциях, особенностях образования.  

На материале профессий из отраслей (на выбор):  

 транспорт и энергетика;  

 медицина и фармация; - предпринимательство.

ТЕМА 16. ПРОЕКТНОЕ ЗАНЯТИЕ (1 ЧАС)
Обучающиеся переходят от знакомства с информацией и выполнения упражнений к

более  активному  проектированию  собственной  деятельности  и  поиску  ответов  на  свои
вопросы, связанные с профориентацией.  

Занятие  посвящено  теме  «Поговори  с  родителями»  и  предполагает  знакомство  с
особенностями проведения тематической беседы с родителями (значимыми взрослыми).  

В зависимости от возраста ученики готовят более узкий или более широкий список
вопросов для беседы и знакомятся с правилами и особенностями проведения интервью.  

Материалы  занятия  могут  быть  использованы  учениками  в  самостоятельной
деятельности.

ТЕМА  17.  ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЕ  ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ЗАНЯТИЕ  «МОЕ
БУДУЩЕЕ» (1 ЧАС)

6, 8, 10 кл.
Личностные  особенности  и  выбор  профессии.  Формирование  представлений  о

значимости личностных качеств в жизни человека и в его профессиональном становлении.
Повышение мотивации к самопознанию, пониманию своих преимуществ и дефицитов

в рамках отдельных профессиональных обязанностей.  Средства  компенсации личностных
особенностей, затрудняющих профессиональное развитие и становление.

6 кл. Влияние личностных качеств на жизнь человека, проявления темперамента и его
влияние на профессиональное самоопределение.

265



8 кл. Обсуждение профессионально важных качеств и их учет в профессиональном
выборе: требования профессии к специалисту.

10  кл.  Обсуждение  темы  универсальных  компетенций,  их  влияние  на
профессиональное становление профессионала.

7, 9, 11 кл.  
Профессиональные склонности  и  профильность  обучения.  Роль  профессиональных

интересов  в  выборе  профессиональной  деятельности  и  профильности  общего  обучения,
дополнительное  образование.  Персонализация  образования.   Способы  самодиагностики
профессиональных интересов,  индивидуальные различия и выбор профессии.  Повышение
мотивации  к  самопознанию,  профессиональному  самоопределению.  Анонс  возможности
самостоятельного  участия  в  диагностике  профессиональных  интересов  и  их  возможного
соотнесения с профильностью обучения «Мои качества».

ТЕМА  18.  РОССИЯ  ИНДУСТРИАЛЬНАЯ:  ДОБЫЧА  И  ПЕРЕРАБОТКА  (1
ЧАС)

Знакомство обучающихся с ролью отрасли добычи переработки в экономике нашей
страны.  Достижения  России  в  изучаемых  отраслях,  актуальные  задачи  и  перспективы
развития.  Крупнейшие работодатели,  их географическая представленность,  перспективная
потребность в кадрах. Основные профессии и содержание профессиональной деятельности.
Варианты  профессионального  образования.   Рассматриваются  такие  направления,  как
добыча и переработка.

6-7 кл. Общая характеристика отраслей: добыча и переработка. Значимость отраслей в
экономике  страны,  основные  профессии,  представленные  в  отраслях.  Знания,  нужные  в
работе профессионалов отрасли. Интересы, привычки, хобби, помогающие стать успешными
профессионалами.  Школьные  предметы  и  дополнительное  образование,  помогающие  в
будущем развиваться в отраслях добычи и переработки.

8-9  кл.  Содержание  деятельности  профессий,  представленных  в  отраслях,
необходимые  профессионально  важные  качества,  особенности  профессиональной
подготовки. Возможности общего, среднего профессионального и высшего образования в
подготовке  специалистов:  профильность  общего  обучения,  направления  подготовки  в
профессиональных образовательных организациях.

10-11 кл. Профессионально важные качества  и  особенности  построения карьеры в
индустриальной сфере. Возможности высшего и среднего профессионального образования в
подготовке специалистов для отраслей добычи и переработки.

ТЕМА 19. РОССИЯ ИНДУСТРИАЛЬНАЯ: ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ (1
ЧАС)

Знакомство  обучающихся  с  ролью  легкой  промышленности  в  экономике  нашей
страны.  Достижения  России  в  отрасли,  актуальные  задачи  и  перспективы  развития.
Работодатели,  их  географическая  представленность,  перспективная потребность  в  кадрах.
Основные  профессии  и  содержание  профессиональной  деятельности.  Варианты
профессионального образования.   

6-7 кл. Общая характеристика отрасли: легкая промышленность. Значимость отраслей
в экономике страны, основные профессии, представленные в отраслях. Знания, нужные в
работе профессионалов отрасли. Интересы, привычки, хобби, помогающие стать успешными
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профессионалами.  Школьные  предметы  и  дополнительное  образование,  помогающие  в
будущем развиваться в легкой промышленности.

8-9  кл.  Содержание  деятельности  профессий,  представленных  в  отраслях,
необходимые  профессионально  важные  качества,  особенности  профессиональной
подготовки. Возможности общего, среднего профессионального и высшего образования в
подготовке  специалистов:  профильность  общего  обучения,  направления  подготовки  в
профессиональных образовательных организациях.

10-11 кл. Профессионально важные качества  и  особенности  построения карьеры в
индустриальной сфере. Возможности высшего и среднего профессионального образования в
подготовке специалистов для легкой промышленности.

 
ТЕМА 20. РОССИЯ УМНАЯ: НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ (1 ЧАС)
Знакомство обучающихся с ролью науки и образования в экономике нашей страны.

Достижения  России  в  отраслях  науки  и  образования,  актуальные  задачи  и  перспективы
развития. Работодатели, их географическая представленность, перспективная потребность в
кадрах.  Основные  профессии  и  содержание  профессиональной  деятельности.  Варианты
профессионального образования.   

6-7 кл. Общая характеристика отраслей: наука и образование.
Значимость отраслей в  экономике страны, основные профессии,  представленные в

отраслях. Знания, нужные в работе профессионалов отрасли.  Интересы, привычки, хобби,
помогающие стать успешными профессионалами.  Школьные предметы и дополнительное
образование, помогающие в будущем развиваться в науке и образовании.

8-9  кл. Содержание  деятельности  профессий,  представленных  в  отраслях,
необходимые  профессионально  важные  качества,  особенности  профессиональной
подготовки. Возможности общего, среднего профессионального и высшего образования в
подготовке  специалистов:  профильность  общего  обучения,  направления  подготовки  в
профессиональных образовательных организациях.

10-11 кл. Профессионально важные качества  и  особенности  построения карьеры в
науке и образовании. Возможности высшего и среднего профессионального образования в
подготовке специалистов для изучаемых отраслей.

ТЕМА 21. ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ЗАНЯТИЕ (1 ЧАС)
Занятие  направлено  на  углубление  представлений  о  профессиях  в  изученных

областях. Педагогу предлагается выбор в тематике занятия из двух возможных.
Обучающиеся  получают  задания  от  специалиста  (в  видеоролике  или  в  формате

презентации, в зависимости от технических возможностей образовательной организации) и,
благодаря  их  выполнению,  уточняют  свои  гипотезы  о  предмете  профессиональной
деятельности,  условиях  работы,  личных качествах,  целях  и  ценностях  профессионалов  в
профессии, их компетенциях, особенностях образования.

На  материале  профессий  из  отраслей  (на  выбор):  -  добыча  и  переработка,  легкая
промышленность; - наука и образование.
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ТЕМА 22.  РОССИЯ  ИНДУСТРИАЛЬНАЯ:  ТЯЖЕЛАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, МАШИНОСТРОЕНИЕ (1 ЧАС)

Знакомство обучающихся с  ролью тяжелой промышленности и машиностроения в
экономике  нашей  страны.  Достижения  России  в  тяжелой  промышленности  и
машиностроении, актуальные задачи и перспективы развития. Крупнейшие работодатели, их
географическая  представленность,  перспективная  потребность  в  кадрах.  Основные
профессии  и  содержание  профессиональной  деятельности.  Варианты  профессионального
образования.   

6-7 кл. Общая характеристика отраслей: тяжелая промышленность и машиностроение.
Значимость отраслей в экономике страны, основные профессии, представленные в отраслях.
Знания, нужные в работе профессионалов отрасли. Интересы, привычки, хобби, помогающие
стать успешными профессионалами.  Школьные предметы и дополнительное образование,
помогающие в будущем развиваться в тяжелой промышленности и машиностроении.

8-9  кл.  Содержание  деятельности  профессий,  представленных  в  отраслях,
необходимые  профессионально  важные  качества,  особенности  профессиональной
подготовки. Возможности общего, среднего профессионального и высшего образования в
подготовке  специалистов:  профильность  общего  обучения,  направления  подготовки  в
профессиональных образовательных организациях.

10-11 кл. Профессионально важные качества  и  особенности  построения карьеры в
индустриальной сфере. Возможности высшего и среднего профессионального образования в
подготовке специалистов для тяжелой промышленности и машиностроения.

ТЕМА  23.  РОССИЯ  БЕЗОПАСНАЯ:  ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ
КОМПЛЕКС (1 ЧАС)

Знакомство обучающихся с  ролью военно-промышленного комплекса  в  экономике
нашей  страны.  Достижения  России  в  отраслях  военно-промышленного  комплекса,
актуальные задачи и перспективы развития. Крупнейшие работодатели, их географическая
представленность, перспективная потребность в кадрах. Основные профессии и содержание
профессиональной деятельности. Варианты профессионального образования.   

6-7 кл. Общая характеристика отрасли: военно-промышленный комплекс. Значимость
отрасли  в  экономике  страны,  основные  профессии,  представленные  в  отраслях.  Знания,
нужные в работе профессионалов отрасли.  Интересы, привычки, хобби, помогающие стать
успешными  профессионалами.  Школьные  предметы  и  дополнительное  образование,
помогающие в будущем развиваться в отрасли.

8-9  кл.  Содержание  деятельности  профессий,  представленных  в  отраслях,
необходимые  профессионально  важные  качества,  особенности  профессиональной
подготовки. Возможности общего, среднего профессионального и высшего образования в
подготовке  специалистов:  профильность  общего  обучения,  направления  подготовки  в
профессиональных образовательных организациях.

10-11 кл. Профессионально важные качества  и  особенности  построения карьеры в
отрасли.  Возможности высшего и  среднего профессионального образования в  подготовке
специалистов для военно-промышленного комплекса.
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ТЕМА 24. ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ЗАНЯТИЕ (1 ЧАС)
Занятие  направлено  на  углубление  представлений  о  профессиях  в  изученных

областях. Педагогу предлагается выбор в тематике занятия из двух возможных.
Обучающиеся  получают  задания  от  специалиста  (в  видеоролике  или  в  формате

презентации, в зависимости от технических возможностей образовательной организации) и,
благодаря  их  выполнению,  уточняют  свои  гипотезы  о  предмете  профессиональной
деятельности,  условиях  работы,  личных качествах,  целях  и  ценностях  профессионалов  в
профессии, их компетенциях, особенностях образования.

На материале профессий из отраслей (на выбор):  

 тяжелая промышленность и машиностроение;  

 военно-промышленный комплекс.
 
ТЕМА  25.  РОССИЯ  УМНАЯ:  ПРОГРАММИРОВАНИЕ  И

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ (1 ЧАС)
Знакомство  обучающихся  с  ролью  программирования  и  телекоммуникаций  в

экономике  нашей  страны.  Достижения  России  в  отраслях  программирования  и
телекоммуникаций,  актуальные  задачи  и  перспективы  развития.  Работодатели,  их
географическая  представленность,  перспективная  потребность  в  кадрах.  Основные
профессии  и  содержание  профессиональной  деятельности.  Варианты  профессионального
образования.   

6-7  кл. Общая  характеристика  отраслей:  программирование  и  телекоммуникации.
Значимость отраслей в экономике страны, основные профессии, представленные в отраслях.
Знания, нужные в работе профессионалов отрасли. интересы, привычки, хобби, помогающие
стать успешными профессионалами.  Школьные предметы и дополнительное образование,
помогающие в будущем развиваться в программировании и телекоммуникациях.

8-9  кл. Содержание  деятельности  профессий,  представленных  в  отраслях,
необходимые  профессионально  важные  качества,  особенности  профессиональной
подготовки. Возможности общего, среднего профессионального и высшего образования в
подготовке  специалистов:  профильность  общего  обучения,  направления  подготовки  в
профессиональных образовательных организациях.

10-11 кл. Профессионально важные качества  и  особенности  построения карьеры в
программировании  и  телекоммуникации.  Возможности  высшего  и  среднего
профессионального образования в подготовке специалистов для изучаемых отраслей.

ТЕМА 26. РОССИЯ КОМФОРТНАЯ: СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА (1
ЧАС)

Знакомство обучающихся с ролью строительства и архитектуры в экономике нашей
страны. Достижения России в отраслях строительства и архитектуры, актуальные задачи и
перспективы  развития.  Крупнейшие  работодатели,  их  географическая  представленность,
перспективная потребность в кадрах. Основные профессии и содержание профессиональной
деятельности. Варианты профессионального образования.   

6-7  кл. Общая  характеристика  отраслей:  строительство  и  архитектура.  Значимость
отраслей  в  экономике  страны,  основные профессии,  представленные в  отраслях.  Знания,
нужные в работе профессионалов отрасли. Интересы, привычки, хобби, помогающие стать
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успешными  профессионалами.  Школьные  предметы  и  дополнительное  образование,
помогающие в будущем развиваться в отраслях строительства и архитектуры.

8-9  кл.  Содержание  деятельности  профессий,  представленных  в  отраслях,
необходимые  профессионально  важные  качества,  особенности  профессиональной
подготовки. Возможности общего, среднего профессионального и высшего образования в
подготовке  специалистов:  профильность  общего  обучения,  направления  подготовки  в
профессиональных образовательных организациях.

10-11 кл. Профессионально важные качества  и  особенности  построения карьеры в
изучаемых отраслях. Возможности высшего и среднего профессионального образования в
подготовке специалистов для отраслей строительства и архитектуры.

 
ТЕМА 27. ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ЗАНЯТИЕ (1 ЧАС)
Занятие  направлено  на  углубление  представлений  о  профессиях  в  изученных

областях. Педагогу предлагается выбор в тематике занятия из двух возможных.
Обучающиеся  получают  задания  от  специалиста  (в  видеоролике  или  в  формате

презентации, в зависимости от технических возможностей образовательной организации) и,
благодаря  их  выполнению,  уточняют  свои  гипотезы  о  предмете  профессиональной
деятельности,  условиях  работы,  личных качествах,  целях  и  ценностях  профессионалов  в
профессии,  их  компетенциях,  особенностях  образования.  На  материале  профессий  из
отраслей  (на  выбор):  -  программирование  и  телекоммуникации;  -  строительство  и
архитектура.

ТЕМА 28. РОССИЯ СОЦИАЛЬНАЯ: СЕРВИС И ТУРИЗМ (1 ЧАС)
Знакомство обучающихся с ролью изучаемых отраслей в экономике нашей страны.

Достижения  России  в  сервисе  и  туризме,  актуальные  задачи  и  перспективы  развития.
Крупнейшие  работодатели,  их  географическая  представленность,  перспективная
потребность в кадрах. Основные профессии и содержание профессиональной деятельности.
Варианты профессионального образования.   

6-7  кл.  Общая  характеристика  отраслей:  сервис  и  туризм.  Значимость  отраслей  в
экономике  страны,  основные  профессии,  представленные  в  отраслях.  Знания,  нужные  в
работе профессионалов отрасли. Интересы, привычки, хобби, помогающие стать успешными
профессионалами.  Школьные  предметы  и  дополнительное  образование,  помогающие  в
будущем развиваться в сервисе и туризме.

8-9  кл.  Содержание  деятельности  профессий,  представленных  в  отраслях,
необходимые  профессионально  важные  качества,  особенности  профессиональной
подготовки. Возможности общего, среднего профессионального и высшего образования в
подготовке  специалистов:  профильность  общего  обучения,  направления  подготовки  в
профессиональных образовательных организациях.

10-11 кл.  Профессионально важные качества  и  особенности  построения карьеры в
социальной  сфере.  Возможности  высшего  и  среднего  профессионального  образования  в
подготовке специалистов для отраслей сервиса и туризма.

  
Тема 29. Россия креативная: искусство и дизайн (1 час)
Знакомство  обучающихся  с  ролью креативной  сферы  в  экономике  нашей  страны.

Достижения  России  в  отраслях  искусства  и  дизайна,  актуальные  задачи  и  перспективы
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развития.  Крупнейшие работодатели:  агрохолдинги,  их  географическая  представленность,
перспективная потребность в кадрах. Основные профессии и содержание профессиональной
деятельности. Варианты профессионального образования.   

6-7 кл. Общая характеристика отраслей: искусство и дизайн. Значимость отраслей в
экономике  страны,  основные  профессии,  представленные  в  отраслях.  Знания,  нужные  в
работе профессионалов отрасли. Интересы, привычки, хобби, помогающие стать успешными
профессионалами.  Школьные  предметы  и  дополнительное  образование,  помогающие  в
будущем развиваться в изучаемых отраслях.

8-9  кл. Содержание  деятельности  профессий,  представленных  в  отраслях,
необходимые  профессионально  важные  качества,  особенности  профессиональной
подготовки. Возможности общего, среднего профессионального и высшего образования в
подготовке  специалистов:  профильность  общего  обучения,  направления  подготовки  в
профессиональных образовательных организациях.

10-11 кл.  Профессионально важные качества  и  особенности  построения карьеры в
креативной  сфере.  Возможности  высшего  и  среднего  профессионального  образования  в
подготовке специалистов для искусства и дизайна.  

ТЕМА 30. ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ЗАНЯТИЕ (1 ЧАС)
Занятие  направлено  на  углубление  представлений  о  профессиях  в  изученных

областях. Педагогу предлагается выбор в тематике занятия из двух возможных.
Обучающиеся  получают  задания  от  специалиста  (в  видеоролике  или  в  формате

презентации, в зависимости от технических возможностей образовательной организации) и,
благодаря  их  выполнению,  уточняют  свои  гипотезы  о  предмете  профессиональной
деятельности,  условиях  работы,  личных качествах,  целях  и  ценностях  профессионалов  в
профессии,  их  компетенциях,  особенностях  образования.  На  материале  профессий  из
отраслей (на выбор): - сервис и туризм; -искусство и дизайн.

ТЕМА  31.  РОССИЯ  АГРАРНАЯ:  ЖИВОТНОВОДСТВО,  СЕЛЕКЦИЯ  И
ГЕНЕТИКА (1 ЧАС)

Знакомство обучающихся с ролью животноводства, селекции и генетики в экономике
нашей страны. Достижения России в изучаемых, актуальные задачи и перспективы развития.
Крупнейшие  работодатели,  их  географическая  представленность,  перспективная
потребность в кадрах. Основные профессии и содержание профессиональной деятельности.
Варианты профессионального образования.   

6-7  кл. Общая  характеристика  отраслей:  животноводство,  селекция  и  генетика.
Значимость отраслей в экономике страны, основные профессии, представленные в отраслях.
Знания, нужные в работе профессионалов отрасли. Интересы, привычки, хобби, помогающие
стать успешными профессионалами.  Школьные предметы и дополнительное образование,
помогающие в будущем развиваться в изучаемых отраслях.

8-9  кл.  Содержание  деятельности  профессий,  представленных  в  отраслях,
необходимые  профессионально  важные  качества,  особенности  профессиональной
подготовки. Возможности общего, среднего профессионального и высшего образования в
подготовке  специалистов:  профильность  общего  обучения,  направления  подготовки  в
профессиональных образовательных организациях.
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10-11 кл.  Профессионально важные качества  и  особенности  построения карьеры в
сфере  сельского  хозяйства.  Возможности  высшего  и  среднего  профессионального
образования в подготовке специалистов для животноводства, селекции и генетики.

  
ТЕМА  32.  РОССИЯ  БЕЗОПАСНАЯ:  ВООРУЖЕННЫЕ  СИЛЫ,

ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА (1 ЧАС)
Знакомство обучающихся с отраслями «вооружённые силы, гражданская оборона» в

экономике  нашей  страны.  Достижения  России  в  этих  отраслях,  актуальные  задачи  и
перспективы развития. Государство как работодатель, перспективная потребность в кадрах.
Основные  профессии  и  содержание  профессиональной  деятельности.  Варианты
профессионального образования.

6-7 кл. Общая характеристика отраслей: вооруженные силы и гражданская оборона.
Значимость отраслей в экономике страны, основные профессии, представленные в отраслях.
Знания, нужные в работе профессионалов отрасли. Интересы, привычки, хобби, помогающие
стать успешными профессионалами.  Школьные предметы и дополнительное образование,
помогающие в будущем развиваться в изучаемых отраслях.

8-9  кл. Содержание  деятельности  профессий,  представленных  в  отраслях,
необходимые  профессионально  важные  качества,  особенности  профессиональной
подготовки. Возможности общего, среднего профессионального и высшего образования в
подготовке  специалистов:  профильность  общего  обучения,  направления  подготовки  в
профессиональных образовательных организациях.

10-11  кл. Профессионально  важные  качества  и  особенности  построения  карьеры.
Возможности  высшего  и  среднего  профессионального  образования  в  подготовке
специалистов для вооруженных сил и гражданской обороны.

ТЕМА 33. ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ЗАНЯТИЕ (1 ЧАС)
Занятие  направлено  на  углубление  представлений  о  профессиях  в  изученных

областях. Педагогу предлагается выбор в тематике занятия из двух возможных.
Обучающиеся  получают  задания  от  специалиста  (в  видеоролике  или  в  формате

презентации, в зависимости от технических возможностей образовательной организации) и,
благодаря  их  выполнению,  уточняют  свои  гипотезы  о  предмете  профессиональной
деятельности,  условиях  работы,  личных качествах,  целях  и  ценностях  профессионалов  в
профессии, их компетенциях, особенностях образования.

На  материале  профессий  из  отраслей  (на  выбор):  животноводство,  селекция  и
генетика; вооруженные силы, гражданская оборона.

ТЕМА 34. РЕФЛЕКСИВНОЕ ЗАНЯТИЕ (1 ЧАС)
Итоги  изучения  курса  за  год.  Что  было  самым  важные  и  впечатляющим.  Какие

действия в области выбора профессии совершили ученики за год (в урочной и внеурочной
деятельности,  практико-ориентированном  модуле,  дополнительном  образовании  и  т.  д.).
Самооценка собственных результатов. Оценка курса обучающимися, их предложения.
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ПРОГРАММА курса внеурочной деятельности «Самбо»
(спортивно-оздоровительная направленность)

Пояснительная записка
Нормативные  акты  и  учебно  -  методические  документы,  на  основании  которых

разработана рабочая программа. Федеральный закон «Об образовании в РФ от 29.12.12 г. №
273 » .Приказ Министерства образования России от 05.03.2004г. № 1089 « Об утверждении
ФКГОС начального – общего, основного – общего, среднего (полного) образования.» Приказ
Министерства  образования  России  от  09.03.2004г.  №  1312  «Об  утверждении  ФБУП  и
примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы
общего образования, (О федеральном перечне учебников)» .Письмо департамента общего
образования Мин.образования и науки РФ от02.02.2015г. № нт -136.

Физическая  культура  –  обязательный  учебный  курс  в  общеобразовательных
учреждениях. В сочетании с другими формами обучения- физкультурно - оздоровительными
мероприятиями  в  режиме  учебного  дня  и  второй  половин  дня,  внеклассной  работой  по
физической  культуре  (группы  общефизической  подготовки,  спортивные  секции),
физкультурно  -  массовыми  и  спортивными  мероприятиями  (дни  здоровья  и  спорта,
подвижные игры и соревнования, спортивные праздники, спартакиады, туристические слёты
и походы) –достигается формирование физической культуры личности. Она включает в себя
мотивацию  и  потребность  систематических  занятиях  физической  культурой  и  спортом,
овладение основными видами физкультурно – спортивной деятельности, разностороннюю
физическую подготовленность.

В  ФЗ  «О  ФК  и  спорте»  от04.12.2007г  №  329-  ФЗ  отмечено,  что  организация
физического воспитания  и  образования в  образовательных учреждениях включает в  себя
проведение  обязательных  занятий  по  физической  культуре  в  пределах  основных
образовательных программ в объеме, установленном ГОС, а также дополнительных занятий
физ. упражнениями и спортом в пределах доп. обр. программ.

Данная программа создавалась с учетом того, что система физического воспитания,
объясняющая  урочные,  внеурочные  формы  занятий  физкультуры  и  спортом,  должна
создавть  максимально  благоприятные  условия  для  раскрытия  и  развития  не  только
физических, но и духовных способностей ребёнка, его самоопределения.

Руководствуясь  методическим  пособием  по  САМБО  для  общеобразовательных
учреждений, включающего в себя модуль гимнастика – самбо, разработано в соответствии с
нормативными правовыми документами:  ФЗ № 273 от29.12.2012г  «Об образовании РФ»;
ФГОС начального общего образования от 06.10.2009г № 373 (в ред. Пр. мин. обр. и науки
РФ от 31.12.2015г.№ 1576.); ФГОС основного общего образования от17.12.2010г № 1897 (В
ред Пр. мин. обр. и науки РФ от 31.12.2015г № 1577.); ФГОС среднего общего образования
от  06.10.2009г  №  413.  (в  ред.  Пр.  мин.  обр.  и  науки  РФ  от  31.12.2015г  №  1578);
постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  от  04.07.2014г.  №41  г
Москва  СанПиН  2.4.2.2821-10,  санитарно  –эпидемические  требования  к  условиям  и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях от 29.12. 2010г № 189.

Данное  пособие  гарантирует  обеспечение  качество  образования,  единства
образовательного  пространства  за  счёт  преемственности,  интеграции,  вариативности
содержания программного материала.

Содержание программы представлено современной модульной системой обучения,
которая создаётся для наиболее благоприятных условии развития личности обучающихся.
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Инновационной  составляющей  обучения  является  введения  модуля  САМБО,  как
обязательного компонента образовательной программы.

Основными формами реализации программы являются теоретические и практические
занятия.  Последние  предполагают  отработку  отдельных  спортивных  навыков
индивидуально, в группах, в виде состязаний, как внутришкольных, так и выездных.

На сегодняшний день школа САМБО «самозащита без оружия» является системой
философии  и  справедливости,  сдержанной  силы,  разумной  социальной  стабильности  ,
безопасности  и  жизнеспособности.  Она  вобрала  в  себя  достижения  современной  науки,
передового пед.опыта  в  развитии физической культуры,  спорта  и  является  эффективным
средством решения гос. задач.

Содержание  программы  группируется  вокруг  базовых  национальных  ценностей;
история  создания  самозащиты  без  оружия,  героизации  соотечественников,  уникальном
комплексе  физического  воспитания,  что  позволит  сформировать  у  обучающихся
патриотические  ценности,  культуру  здорового  образа  жизни,  а  также  содействовать
физическому развитию и готовности подрастающего поколения к защите Родины.

Данный модуль и программа в целом ориентированный на возраждение культурных
традиций,  воспитании  детей,  достойных  граждан  нашей  страны,  опираясь  на  огромный
потенциал САМБО, созданный на основе национальных видах борьбы народов СССР.

Цель:

 сохранение и укрепление здоровья, закаливание организма;
оптимальное развитие физических качеств и двигательных способностей.

 формирование  жизненно  важных,  в  том  числе  спортивных,  двигательных
навыков  и  умений;  формирование  культуры  движений;  приобретение  базовых  знаний
научно- практического характера по ФК.

 содействие  развитию  психомоторных  функций;  формирование  морально
волевых качеств; формирование духовно нравственной культуры на основе национальных
ценностей.

 обеспечение интеллектуального, морального, социокультурного, эстетического
и физического развития личности обучающего.

 развитие  положительной мотивации и устойчивого  учебно-  познавательного
интереса к предмету «ФК».

Планируемые предметные результаты:

 знать  способы  контроля  и  оценки  физического  развития  и  физической
подготовленности.

 знать  правила  и  способы  планирования  системы  индивидуальных  занятий
физическими  упражнениями  общей,  профессионально-прикладной  и  оздоровительной
направленности.

 характеризовать  основные  формы  организации  занятий  физкультуры,
определять их целевое назначение и знать особенности проведения.

 выполнять технические действия и тактические приёмы базовых направлений в
САМБО, применять их тренировочной и соревновательной практике.

 практически применять приёмы самомассажа и релаксации.

 практически использовать приёмы защиты и выполнять ответные действия в
ситуациях самообороны.
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 проводить  мероприятия  по  профилактике  травматизма  во  время  занятий
физическими упражнениями.

 владеть техникой выполнения тестовых испытаний комплекса ГТО.
Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться:

 самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность
индивидуального, коллективного и семейного досуга.

 выполнять требования спортивной подготовки для вступительных экзаменов в
профильные учреждения.

 выполнять технические и тактические действия в выбранном виде спорта.

 осуществлять судейство в избранном виде спорта (САМБО).

 составлять  и  выполнять  комплексы  специальной  физической  подготовки
используемых в борьбе САМБО.

Срок реализации: 1 год
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СЕМЬЕВЕДЕНИЕ

для обучающихся 10-11 классов
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа курса внеурочной деятельности «Семьеведение» (далее  —  про-
грамма)  для  обучающихся 10-11  классов  общеобразовательных организаций со-
ставлена на основе требований и положений:

 федерального   государственного    образовательного    стандарта сред-
него общего образования (утвержден приказом Министерства   образования   и   нау-
ки   Российской   Федерации от 17 мая 2012 г № 413 (с изменениями и дополнения-
ми от 12 августа 2022 г ) «Об утверждении федерального государственного образо-
вательного стандарта среднего общего образования»);

 федеральной образовательной программы среднего общего образования
(утверждена приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 18 мая
2023 г № 371 «Об утверждении федеральной образовательной программы среднего
общего образования»);

 федеральной рабочей программы воспитания на уровне  сред- него об-
щего образования (является составной частью федеральной образовательной про-
граммы среднего общего образования, раздел 30)

Нормативными основами разработки содержания программы являются:

 Конституция Российской Федерации;

 Указ Президента Российской Федерации от 09 ноября 2022 г
№   809   «Об   утверждении   Основ   государственной   политики по сохране-

нию и укреплению традиционных российских духовно- нравственных ценностей»;

 Указ Президента Российской Федерации от 22 ноября 2023 года
№ 875 «О проведении в Российской Федерации Года семьи»;

 Распоряжение   Правительства   Российской  Федерации от 25 августа
2014 г № 1618-р «Об утверждении Концепции государственной семейной политики в
Российской Федерации на период до 2025 года»;

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до
2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 25
мая 2015 г № 996-р);

 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации (утвер-
ждена    Указом    Президента     Российской     Федерации от 02 07 2021 № 400)

Актуальность  курса  внеурочной  деятельности  «Семьеведение»

Указом Президента Российской Федерации от 22 ноября 2023 года
№ 875 «О проведении Года семьи» 2024 год объявлен в Российской Федера-

ции Годом семьи в целях популяризации государственной поли- тики в сфере защи-
ты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей В настоящее время на го-
сударственном уровне реализуются многочисленные меры, направленные на под-
держку семьи, сохранение и укрепление традиционных семейных ценностей, что
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отражено в ряде нормативных правовых документов (Конституции Российской Фе-
дерации, Указе Президента Российской Федерации от 9  ноября 2022 года № 809
«Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению
традиционных российских духовно- нравственных ценностей», распоряжении Пра-
вительства Российской Федерации от 25 августа 2014 г № 1618-р «Об утверждении
Концепции государственной   семейной   политики    в    Российской    Федерации на
период до 2025 года») В распоряжении Правительства Российской Федерации №
2580-р от 16 сентября 2021 г «О плане мероприятий по реализации Концепции
демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года» также
отмечается необходимость проведения мероприятий, направленных на популяриза-
цию и продвижение традиционных семейных ценностей, ответственного родитель-
ства, поддержку и защиту семьи, материнства, отцовства и детства, распространение
в субъектах Российской Федерации лучших региональных практик реализации
проектов и программ родительского просвещения и семейного воспитания, направ-
ленных на формирование у обучающихся образовательных организаций и их роди-
телей (законных представителей) традиционных семейных ценностей

Россия определила курс на укрепление семьи и всемерную поддержку роди-
телей в воспитании детей на основе сохранения базовых ценностей российского об-
щества и семейных традиций  В то же время в российском обществе констатируется
кризисное состояние социального института семьи, выражающееся в девальвации
семейных ценностей и установок, увеличении возраста вступления  в  первый брак и
рождения детей, росте числа разводов, большой доле неполных семей и других нега-
тивных тенденциях Как следствие происходит разрушение традиционных моделей
семейных отношений,  что  неблагоприятно сказывается на готовности молодых
людей к вступлению в брак, их адаптации к семейной жизни и стабильности моло-
дых семей.

Таким образом, актуальность программы курса внеурочной деятельности
«Семьеведение»    для    обучающихся    10–11    классов общеобразовательных орга-
низаций обусловлена необходимостью целенаправленной деятельности по формиро-
ванию ценностного отношения к  семье  и  браку,  культуры семейных отношений,
нормативных представлений  о  моделях  поведения  и  межличностных  отношени-
ях в семье на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей,
социальных и семейных традиций, принятых в российском обществе правил и норм
поведения.

Программа предусматривает организацию разнообразной деятельности обуча-
ющихся с целью применения получаемых знаний для анализа жизненных ситуаций
и решения проблем, возникающих в сфере семейных отношений. Приоритетное вни-
мание в программе придается современным научно-педагогическим подходам, кото-
рые обеспечивают открытый диалог с учетом возрастных особенностей обучающих-
ся. Так, при изучении курса возможны следующие формы изучения предмета: этиче-
ская беседа, дебаты, тематический диспут, проблемно-ценностная дискуссия с уча-
стием  внешних  экспертов,  ролевая  и  деловая  игра,  обсуждение  литературного
произведения и т. п.

Цель курса — формирование позитивного ценностного отношения обуча-
ющихся к семье и браку
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Основные задачи курса:

 формирование  у  обучающихся  представлений  о  значении  семьи для
полноценного существования человека, развития общества и обеспечения устой-
чивости государства;

 стимулирование положительного эмоционального отношения обучаю-
щихся к семье и браку, поддержка установки на семейный образ жизни, рождение и
воспитание в семье детей;

 обогащение позитивного социокультурного   опыта   обучающихся на
основе воспитания в духе традиционных российских духовно- нравственных ценно-
стей, соблюдения принятых в российском обществе  правил  и  норм  поведения,
поддержания  социальных и семейных традиций

Методологические основы курса базируются на следующих подходах:
Аксиологическом подходе,  который является ведущим в раз- работке содержания
курса и определяет его ценностно-смысловое содержание, ценностные доминанты и
целевую ориентацию на формирование  отношения  подрастающего  поколения  к
семье   и   браку на основе традиционных российских ценностей Инвариантное
ценностно-целевое содержание курса определяет общее для всех граждан Россий-
ской Федерации, вне зависимости от их мировоззренческих, культурных, националь-
ных, религиозных и других особенностей, содержание российских традиционных
ценностей, которое представлено в нормах Конституции Российской Федерации в
качестве российских конституционных ценностей Наряду с этим учитывается на-
личие вариативного ценностно-целевого содержания курса, которое    определяется
культурно-историческими     особенностями и традициями народов России, россий-
ских традиционных религий, отражает мировоззренческое, культурное разнообразие
граждан, семей, народов России, российского общества, регионов России, образова-
тельных организаций

Исходя из этого, программа включает инвариантный (базовый) компонент, со-
держание которого отраженно в тематическом планировании, и вариативный компо-
нент, который формируется с учетом региональной и местной социокультурной спе-
цифики, потребностей обучающихся и их семей, ресурсов социального партнерства,
имею щегося опыта реализации семейно-ориентированного курса

Междисциплинарный  подход  подразумевает  проектирование содержания
курса на основе знаний, умений и навыков, полученных обучающимися при освое-
нии ими федеральной образовательной программы соответствующего  уровня  об-
разования,  а  также  опору на содержательный потенциал таких областей научных
знаний, как психология, педагогика, социология, медицина, экономика и право

Системно-деятельностный подход обеспечивает практико- ориентирован-
ный характер содержания курса, полисубъектное взаимодействие в системе «пе-
дагоги — обучающиеся — родители», использование вариативных методов, форм
и средств освоения учебного материала с акцентом на проблемных и поисковых ме-
тодах

Формы организации внеурочной деятельности при реализации программы
предполагают активность и самостоятельность обучающихся,  сочетание  индивиду-
альной   и   групповой   работы,   проектную и исследовательскую деятельность
Предусмотрено использование ресурсов  других  организаций  (социальной  сферы,
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культуры, спорта, здравоохранения, дополнительного и профессионального образо-
вания, детских общественных организаций)

Место курса «Семьеведение» в образовательном процессе
Программа курса рассчитана на реализацию в течение 34 учебных часов и

предполагает включение в учебный план образовательной организации в рамках ча-
сти, формируемой участниками образовательных отношений

Программа  служит  основой  для  разработки  рабочих  программ в составе
основной образовательной программы общеобразовательной организации в соответ-
ствии с ее особенностями: организационно- правовой формой, контингентом обуча-
ющихся и их родителей (законных представителей), направленностью образователь-
ной про- граммы, учетом этнокультурной специфики, особых образовательных по-
требностей обучающихся

Взаимосвязь курса «Семьеведение» с федеральными программами воспита-
ния

Программа ориентирована на достижение целевых ориентиров результатов
воспитания на уровне среднего общего образования:

 осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлеж-
ность (идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессио-
нальном российском обществе, в мировом сообществе;

проявляющий приверженность традиционным духовно- нравственным
ценностям,  культуре   народов   России   с   учетом мировоззренческого, националь-
ного, конфессионального самоопределения;

действующий и оценивающий свое поведение и поступки, поведение и по-
ступки других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных
ценностей и норм с осознанием последствий поступков, деятельно выражающий не-
приятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим
ценностям;

 ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских
традиционных семейных  ценностей;   понимание  брака как союза мужчины и
женщины для создания семьи, рождения и воспитания в семье детей; неприятие
насилия в семье, ухода от родительской ответственности;

понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни,
здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении сво-
его здоровья и здоровья других людей;

выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое пи-
тание,  соблюдение  гигиены,  режим  занятий  и  отдыха, физическую активность),
стремление к физическому совершенствованию;   соблюдающий   и   пропаганди-
рующий   безопасный и здоровый образ жизни;

 участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного ви-
да в семье, в образовательной организации, в своей местности
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

Раздел 1. «Готовность к созданию семьи» (3 ч.)

Личность. Быть или казаться (1 ч.)

Индивид, индивидуальность, личность Характеристики и  качества  личности  Самои-
дентификация,  самопознание,  самовыражение и самосовершенствование личности Свобода
и ответственность личности Личность и «личина» Пути и способы самовыражения Мораль-
ный выбор и его влияние на дальнейшую жизнь

Эта трудная работа взросления (1 ч.)

Период юности — последнее время детства и первый возраст взрослости Социально-
коммуникативные и психофизиологические особенности юношеского возраста Кризис юно-
сти и условия его преодоления Взросление и самоопределение, планирование будущего Пла-
нирование будущей семейной жизни как одна из составляющих процесса взросления и само-
определения личности

Мужественность и женственность (1 ч.)

Историко-культурные истоки понятий мужественности и женственности Качества,
определяющие мужественность и женственность Гражданско-правовое  равноправие  полов
как конституционная норма и основополагающий принцип семейного права Черты и качества
будущего спутника жизни

Раздел 2. «Ценности и традиции семьи» (6 ч.)
Семья как традиционная российская ценность (1 ч.)

Традиционные российские духовно-нравственные ценности — основа государства, об-
щества и семьи Понятие «крепкая семья» как традиционная ценность Ценности человека —
основа его личности Взаимосвязь ценностей и представлений человека о счастье  Семья как
важная составляющая человеческого счастья

Что делает семью крепкой: семейные ценности и традиции (1 ч.)
Семейные ценности и традиции — основа сплоченной и крепкой семьи Традиции —

способ передачи из поколения в поколение нравственных установок, ценностей, норм, образ-
цов поведения, обычаев Старшее поколение — хранитель семейных традиций, семейной ис-
тории, основа семейной общности Семейная история — часть общего наследия нашего наро-
да Укрепление семейных ценностей как условие поддержания единства, стабильности, гармо-
нии и благополучия общества

Искусство быть вместе (1 ч.)

Этика и культура семейного общения Условия и правила конструктивного общения
Общие ценности  как  основа  взаимопонимания Умение слышать и слушать, принимать
позицию другого и идти на компромиссы — основа крепких отношений в семье Способы
демонстрации любви и взаимопонимания в семье

Уклад семьи (1 ч.)
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Семейный уклад  —  фундамент семейной жизни Ценности, традиции, отношения  —
составляющие семейного уклада Общее и индивидуальное в укладе российских семей Тради-
ции в укладе современной российской семьи Закономерности формирования уклада семьи
Взаимосвязь культуры семейного общения и семейного уклада

Вариативный компонент (2 ч.)

Раздел 3. «Возрасты семьи» (13 ч.)
Любовь и влюбленность. Выбор спутника жизни (1 ч.)

Любовь  в  жизни человека Любовь как стимул к  самосовершенствованию Влюблен-
ность и любовь: сходство и отличия Выбор спутника жизни — основа благополучия в буду-
щем Качества и факторы, влияющие на выбор спутника жизни Взаимопонимание, доверие,
единство во взглядах и ценностных установках как основа любви

Романтические отношения (1 ч.)

Этапы романтических отношений: знакомство, первое свидание, знакомство с родите-
лями Личностные качества избранника и ожидания молодых людей друг от друга Особенно-
сти общения на этапе романтических отношений Правила личной безопасности при знаком-
стве и в начале отношений

Подготовка к созданию семьи (1 ч.)

Личностная готовность к семейной жизни — главное условие успешности брака и
стабильности будущей семьи Основные составляющие подготовки к браку  Синхронизация
личных жизненных целей и установок — ключевое условие готовности к семейной жизни

Свадьба. Становление семьи (1 ч.)

Заключение  брака  —  изменение  социального  статуса  человека и рождение новой
семьи Подача заявления и регистрация брака Свадьба как знаковое событие в жизни человека
Брак как основное условие создания семьи Единые цели и ценности, доверие супругов  —
основа устойчивых отношений в молодой семье

Первые годы в браке (1 ч.)

Первые годы брака  —  формирование системы отношений между супругами, уклада
новой семьи Причины разногласий  в  молодой семье Совместное ведение домашнего хозяй-
ства и семейного бюджета, организация совместного досуга — важные аспекты  становления
семьи Взаимоуважение и взаимопонимание — условие успешного решения затруднительных
ситуаций

Мотивы рождения детей (1 ч.)

Любовь к детям как неотъемлемое свойство человеческой при- роды Готовность стать
родителями Мотивы рождения детей и их влияние на будущее семьи Статус родителя и под-
готовка к нему Ответственное родительство

Рождение ребенка. Родительство (1 ч.)

281



Изменения в жизни семьи, связанные с появлением ребенка Освоение родительских ролей
Установки и ожидания будущих родителей Способы преодоления проблем и разногласий,
связанных с рождением ребенка

Родительская любовь. Воспитание детей (1 ч.)

Принятие, поддержка, уважение, доверие как составляющие родительской любви Забо-
та о детях, их воспитание — право и обязанность родителей Соблюдение баланса в воспита-
нии Эмоциональная связь с ребенком — важное слагаемое родительства

Родители и дети. Взаимоотношения поколений (1 ч.)

Связь поколений — условие сохранения традиций и ценностей семьи Роль бабушек и
дедушек в воспитании ребенка Забота о старших родственниках Уважение, доверие, забота
— основа отношения детей к родителям

Конфликты в семье и способы их преодоления (1 ч.)

Семейный конфликт как противоречие потребностей, интересов, ценностных устано-
вок супругов Наиболее частые причины семейных конфликтов Условия и способы конструк-
тивного разрешения семейных конфликтов Влияние конфликтов на семью

Преодоление семейных кризисов (1 ч.)

Семейные кризисы как этапы развития семьи Причины возникновения семейных кри-
зисов Нормативные и ненормативные семейные кризисы  Способы и условия преодоления
кризисов  Родители и дети в ситуации семейных кризисов

Вариативный компонент (2 ч.)
Раздел 4. «Благополучие и здоровье семьи» (8 ч.)14

Здоровый образ жизни семьи (1 ч.)

Здоровье человека как фактор личностного и  профессионального успеха Здоровый об-
раз жизни как фундамент  благополучия семьи Забота о своем здоровье в юности — профи-
лактика возможных семейных проблем Составляющие здорового образа жизни

Полезные и вредные привычки (1 ч.)

Влияние вредных привычек на благополучие семьи Полезные привычки, их влияние на
жизнедеятельность  и  взаимосвязь  со  здоровым  образом  жизни Формирование  привычек
Уклад семьи, основанный на здоровом образе жизни

Основы репродуктивного здоровья (1 ч.)

Репродуктивное здоровье и его взаимосвязь со здоровым образом жизни Знание и по-
нимание угроз репродуктивному здоровью — первый шаг к осознанному родительству  Ис-

14
Содержание раздела разработано при участии ведущих специалистов Министерства здравоохранения

Российской  Федерации,  ФП  ПФ  ФГАОУ  ВО  РНИМУ им Н И Пирогова Минздрава России, НИИ педиатрии
и  охраны  здоровья  детей НКЦ № 2 ФГБНУ «РНЦХ им акад Б В Петровского», ФГБНУ «ФМЦ ПМИ»,
ФГБНУ

«ИРЗАР», ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России
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точники получения знаний о репродуктивном здоровье и современные возможности его диа-
гностики и поддержания

Психологическое здоровье семьи (1 ч.)

Психологическое здоровье, условия его сохранения: способность адаптироваться к из-
меняющимся условиям, противостоять стрессовым ситуациям, развитая рефлексия, позитив-
ное мышление, само- развитие Сохранение семейных ценностей, гармоничные семейные от-
ношения как фактор обеспечения психологической устойчивости семьи

Экономическое благополучие семьи (1 ч.)

Экономика семьи — важная составляющая семейной жизни Финансовая грамот-
ность — залог финансовой стабильности и благополучия семьи Планирование и распреде-
ление семейного бюджета, предупреждение возможных рисков — важные навыки для обес-
печения психологического благополучия семьи, поддержания здорового образа жизни

Раздел 5. «Поддержка семьи в российском обществе» (4 ч.)2

Семейная политика Российской Федерации и меры государственной поддержки семьи
(1 ч.)

Дети и защита семьи  —  приоритет государственной политики России Меры под-
держки молодых семей и семей с детьми в Российской Федерации  Владение навыками поль-
зования государственными и социальными услугами — элемент правовой культуры семьи
Социальные и психологические службы, общественные и религиозные организации —
ресурс помощи и сопровождения семьи

Правовые аспекты семейной жизни: права и обязанности членов семьи (1 ч.)
Семейное право и семейное законодательство Семейный кодекс — основа определе-

ния правового статуса семьи и ее членов Права, обязанности и законные интересы членов се-
мьи Принципы взаимодействия членов семьи при осуществлении своих прав и исполнении
обязанностей Правовая грамотность и ее значение в жизни совре менной семьи

Вариативный компонент (2 ч.)
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по внеурочной деятельности

«ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ: учимся для жизни»
для обучающихся 10- 11 классов (среднее общее образование)

Рабочая программа внеурочной деятельности по основам функциональной грамотности состав-
лена на основе следующих нормативных документов:

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273 
ФЗ;

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 
«Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования» (далее ФГОС СОО);

Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 г. № 03296 
«Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования»;

Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 декабря 2015 г. № 09-
3564 «Методические рекомендации по организации внеурочной деятельности и реализации 
дополнительных общеобразовательных программ»;

Постановления главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 
декабря 2010 г. № 189 об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеоб-
разовательных учреждениях»;

Положения о порядке разработки и утверждения рабочей программы внеурочной 
деятельности:

Основной образовательной программы среднего общего образования (по ФГОС СОО) 
учреждения.

Данная программа адресована учащимся 10-11 классов. В соответствии с учебным планом в 10
классе отводится 1 час в неделю (всего -34 часа); в 11 классе отводится 1 час в неделю (всего -34 часа).

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Предметные     результаты:  
Обучающиеся научатся анализировать и обобщать (интегрировать) информацию различного

предметного содержания в разном контексте. Проблемы, которые ученику необходимо проанализиро-
вать и синтезировать в единую картину могут иметь как личный, местный, так и национальный и гло-
бальный аспекты.

Обучающиеся овладеют универсальными способами анализа информации и ее интеграции в
единое целое. У обучающихся формируется умение оценивать, интерпретировать, делать выводы и
строить прогнозы относительно различных ситуаций, проблем и явлений формируется в отрыве от
предметного содержания. Знания из различных предметных областей легко актуализируются школьни-
ком и используются для решения конкретных проблем.

Метапредметные     результаты:  
— способность находит и извлекать информацию из разных текстов
— способность применять извлеченную из текста информацию для решения разного рода 

проблем;
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— анализ и интеграция информации, полученной из текста;
— учение интерпретировать и оценивать математические данные в рамках личностно 

важной ситуации;
— умение оценивать форму и содержание текста в рамках метопредметного содержания;
— умение интерпретировать и оценивать математические результаты в контексте 

национальной и глобальной ситуации;
— умение интерпретировать и оценивать, делать выводы и строить прогнозы о личных, 

местных, национальных, глобальных, естественно-научных проблемах в различном контексте в рамках
метапредметного содержания;

— умение оценивать финансовые проблемы, делать выводы, строить прогнозы и 
предлагать пути решения. Личностные     результаты:  

— умение оценивать содержание прочитанного с позиции норм морали и 
общечеловеческих ценностей;

— формирование собственной позиции по отношению к прочитанному;
— умение объяснять гражданскую позицию в конкретных ситуациях общественной жизни 

на основе математических и естественно-научных знаний с позиции норм морали и общечеловеческих
ценностей;

— способность оценивает финансовые действия в конкретных ситуациях с позиции 
норм морали и общечеловеческих ценностей, прав и обязанностей гражданина страны. Система 
оценки планируемых результатов

Система оценки внеурочной деятельности обучающихся носит комплексный подход и преду-
сматривает оценку достижений обучающихся (портфолио) и оценку эффективности внеурочной дея-
тельности лицея.

Оценка достижений результатов внеурочной деятельности происходит в трех фор-
мах: оценка результата, полученного группой обучающихся в рамках одного направления;

— индивидуальная оценка результатов   внеурочной деятельности каждого 
обучающегося на основании экспертной оценки личного портфолио;

— качественная и количественная оценка эффективности деятельности лицея по 
направлениям внеурочной деятельности, полученная на основании суммирования индивидуальных 
результатов учащихся и коллективных результатов групп обучающихся.

        Программа предусматривает организацию разнообразной деятельности обучаю-
щихся с целью применения получаемых знаний для анализа жизненных ситуаций и ре-
шения проблем, возникающих в сфере семейных отношений. Приоритетное внимание в
программе придается современным научно-педагогическим подходам, которые обеспе-
чивают открытый диалог с  учетом возрастных особенностей обучающихся.  Так,  при
изучении курса  возможны следующие формы изучения предмета:  исследовательские
проекты, внешкольные акции познавательной направленности (олимпиады, конферен-
ции учащихся, интеллектуальные марафоны), викторины, познавательные игры, позна-
вательные беседы.

Представление коллективного результата, полученного группой обучающихся, врамках одного
направления может проводиться по окончании учебной четверти в форме творческой презентации.

Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности не проводится. Результативность
освоения программы внеурочной деятельности определяется на основе участия обучающихся в кон-
курсных мероприятиях, выполнения творческих работ, представления «Портфолио».
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2.2. Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего общего об-
разования, включающая формирование компетенций обучающихся в области учебно-исследова-
тельской и проектной деятельности

Структура программы развития универсальных учебных действий (УУД) сформирована в соот-
ветствии  ФГОС СОО и содержит значимую информацию о характеристиках, функциях и способах
оценивания УУД на уровне среднего общего образования, а также описание особенностей, направле-
ний и условий реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности.

2.2.1 Целевой раздел
На уровне среднего общего образования продолжается формирование универсальных учебных

действий (далее – УУД), систематизированный комплекс которых закреплен во ФГОС СОО.
Формирование системы УУД осуществляется с учетом возрастных особенностей развития лич-

ностной и познавательной сфер обучающихся.  УУД целенаправленно формируются в дошкольном,
младшем школьном, подростковом возрастах и достигают высокого уровня развития к моменту пере-
хода обучающихся на уровень среднего общего образования. Помимо возрастания сложности выпол-
няемых действий повышается уровень их рефлексивности (осознанности). Именно переход на каче-
ственно новый уровень рефлексии выделяет старший школьный возраст как особенный этап в станов-
лении УУД. УУД в процессе взросления из средства успешности решения предметных задач постепен-
но превращаются в объект рассмотрения, анализа. Развивается также способность осуществлять широ-
кий перенос сформированных УУД на внеучебные ситуации. Выработанные на базе предметного обу-
чения и отрефлексированные, УУД начинают использоваться как универсальные в различных жизнен-
ных контекстах. 

На уровне среднего общего образования регулятивные действия должны прирасти за счет уме-
ния выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях, в конечном счете, управлять своей деятельно-
стью в открытом образовательном пространстве. Развитие регулятивных действий тесно переплетается
с развитием коммуникативных УУД. Обучающиеся осознанно используют коллективно-распределен-
ную деятельность для решения разноплановых учебных, познавательных, исследовательских, проект-
ных, профессиональных задач, для эффективного разрешения конфликтов. Старший школьный возраст
является ключевым для развития познавательных УУД и формирования собственной образовательной
стратегии. Появляется сознательное и развернутое формирование образовательного запроса. Это осо-
бенно важно с учетом повышения вариативности на уровне среднего общего образования, когда обуча-
ющийся оказывается в ситуации выбора уровня изучения предметов, профиля и подготовки к выбору
будущей профессии. 

Программа развития УУД 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 организа-
ции проектной и учебно-исследовательской деятельности для достижения практико-ориентированных
результатов образования.

Программа формирования УУД призвана обеспечить:
развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению; фор-

мирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы значимых социальных
и межличностных отношений;

формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной деятельности
и организации учебного сотрудничества с педагогами  и сверстниками;

повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, формирова-
ние научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, учебно-исследовательской,
проектной, социальной деятельности;

создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-исследовательской и
проектной деятельности обучающихся;
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формирование навыков участия в различных формах организации учебно-исследовательской и
проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, научно-практических конферен-
циях, олимпиадах и других), возможность получения практико-ориентированного результата;

формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования ИКТ, включая
владение ИКТ, поиском, анализом и передачей информации, презентацией выполненных; 

работ, основами информационной безопасности, умением безопасного использования  ИКТ;
формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устойчивого развития об-

щества.
возможность практического использования приобретенных обучающимися коммуникативных

навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля;
подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной деятельности.

2.2.2   Содержательный раздел

Программа формирования УУД у обучающихся содержит:
описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов;
описание особенностей реализации основных направлений и форм 
учебно-исследовательской и проектной деятельности.
Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов.
Содержание основного общего образования определяется программой основного общего об-

разования. Предметное учебное содержание фиксируется в рабочих программах.
Разработанные по всем учебным предметам рабочие программы отражают определенные во

ФГОС СОО УУД в трех своих компонентах:
как часть метапредметных результатов обучения в разделе «Планируемые результаты освоения

учебного предмета на уровне основного общего образования»;
в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам учебного содержа-

ния;
в разделе «Основные виды деятельности» тематического планирования.
Описание реализации требований формирования УУД в предметных результатах и тематиче-

ском планировании по отдельным предметным областям.

Русский язык и литература.
Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые логические

действия:
устанавливать существенный признак или основание для сравнения, классификации и обобще-

ния языковых единиц, языковых фактов и процессов, текстов различных функциональных разновидно-
стей языка, функционально-смысловых типов, жанров; устанавливать основания для сравнения литера-
турных героев, художественных произведений и их фрагментов, классификации и обобщения литера-
турных фактов; сопоставлять текст с другими произведениями русской и зарубежной литературы, ин-
терпретациями в различных видах искусств; 

выявлять закономерности и противоречия в языковых фактах, данных в наблюдении (например,
традиционный принцип русской орфографии и правописание чередующихся гласных и другие); при
изучении литературных произведений, направлений, фактов историко-литературного процесса; анали-
зировать изменения (например, в лексическом составе русского языка) и находить закономерности;
формулировать и  использовать определения понятий;  толковать лексическое значение слова путём
установления родовых и видовых смысловых компонентов, отражающих основные родо-видовые при-
знаки реалии;

выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью схем (например, схем
сложного предложения с разными видами связи); графических моделей (например, при объяснении
правописания гласных в корне слова, правописании «н» и «нн» в словах различных частей речи) и дру-
гие;
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разрабатывать план решения языковой и речевой задачи с учётом анализа имеющихся данных,
представленных в виде текста, таблицы, графики и другие;

оценивать соответствие результатов деятельности её целям; различать верные и неверные су-
ждения, устанавливать противоречия в суждениях и корректировать текст;

развивать критическое мышление при решении жизненных проблем с учётом собственного ре-
чевого и читательского опыта.

самостоятельно формулировать  и актуализировать проблему,  заложенную в художественном
произведении, рассматривать ее всесторонне; 

устанавливать основания для сравнения литературных героев, художественных произведений и
их  фрагментов,  классификации  и  обобщения  литературных  фактов;  сопоставлять  текст  с  другими
произведениями русской и зарубежной литературы, интерпретациями в различных видах искусств;

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, в том числе при изуче-
нии литературных произведений, направлений, фактов историко-литературного процесса.

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые исследова-
тельские действия:

формулировать вопросы исследовательского характера (например, о лексической сочетаемости
слов, об особенности употребления стилистически окрашенной лексики и другие); 

выдвигать гипотезы (например, о целях использования изобразительно-выразительных средств
языка, о причинах изменений в лексическом составе русского языка, стилистических изменений и дру-
гие), обосновывать, аргументировать суждения; 

анализировать результаты, полученные в ходе решения языковой и речевой задачи, критически
оценивать их достоверность; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей (например, при подборе примеров
о роли русского языка как государственного языка Российской Федерации, средства межнационально-
го общения, национального языка русского народа, одного из мировых языков и другие);

уметь переносить знания в практическую область, освоенные средства и способы действия в
собственную речевую практику (например, применять знания о нормах произношения и правописания,
лексических, морфологических и других нормах); уметь переносить знания, в том числе полученные в
результате чтения и изучения литературных произведений, в познавательную и практическую области
жизнедеятельности;

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности на основе литературно-
го материала, проявлять устойчивый интерес к чтению как средству познания отечественной и других
культур;

владеть научным типом мышления, научной терминологией, ключевыми понятиями и методами
современного литературоведения; определять и учитывать историко-культурный контекст и контекст
творчества писателя в процессе анализа художественных произведений.

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу с информа-
цией:

самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации из
энциклопедий, словарей, справочников; средств массовой информации, государственных электронных
ресурсов учебного назначения; оценивать достоверность информации, её соответствие правовым и мо-
рально-этическим нормам;

создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и её целевой аудито-
рии, выбирать оптимальную форму её представления и визуализации (презентация, таблица, схема и
другие);

владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требования информационной без-
опасности.

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает умения:
владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и письменной форме

суждения на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы в соответствии с
темой, целью, сферой и ситуацией общения;  правильно,  логично, аргументированно излагать свою
точку зрения по поставленной проблеме;
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пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение социальных знаков; 
аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; корректно выражать

своё отношение к суждениям собеседников, проявлять уважительное отношение к оппоненту и в кор-
ректной форме формулировать свои возражения, задавать вопросы по существу обсуждаемой темы; 

логично и корректно с точки зрения культуры речи излагать свою точку зрения; самостоятельно
выбирать формат публичного выступления и составлять устные и письменные тексты с учётом цели и
особенностей аудитории;

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми иной культуры, на-
циональной и религиозной принадлежности на основе гуманистических ценностей, взаимопонимания
между людьми разных культур; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать, координировать действия по их до-
стижению;  

оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды в общий результат; 
уметь обобщать мнения нескольких людей и выражать это обобщение  в устной и письменной

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

значимости; проявлять творческие способности и воображение, быть инициативным;
участвовать в дискуссии на литературные темы, в коллективном диалоге, разрабатывать инди-

видуальный и (или) коллективный учебный проект. 
Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения:
самостоятельно составлять план действий при анализе и создании текста, вносить необходимые

коррективы; 
оценивать приобретённый опыт, в том числе речевой; анализировать и оценивать собственную

работу: меру самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и другие;
осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и их причины, уметь

предупреждать их),  давать оценку приобретённому речевому опыту и корректировать собственную
речь с учётом целей и условий общения;

давать оценку новым ситуациям, в том числе изображённым в художественной литературе; оце-
нивать приобретенный опыт с учетом литературных знаний;

осознавать ценностное отношение к литературе как неотъемлемой части культуры; выявлять
взаимосвязи между языковым,  литературным, интеллектуальным,  духовно-нравственным развитием
личности;

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности, в том числе в
процессе чтения художественной литературы и обсуждения литературных героев и проблем, постав-
ленных в художественных произведениях.

Иностранный язык.
Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые логические

и исследовательские действия:
анализировать,  устанавливать аналогии между способами выражения мысли средствами ино-

странного и родного языков;
распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых явлений иностранного языка;

сравнивать, классифицировать и обобщать их;
выявлять  признаки  и  свойства  языковых  единиц  и  языковых  явлений  иностранного  языка

(например, грамматических конструкции и их функций);
сравнивать разные типы и жанры устных и письменных высказываний на иностранном языке; 
различать в иноязычном устном и письменном тексте - факт и мнение; 
анализировать структурно и содержательно разные типы и жанры устных и письменных выска-

зываний на иностранном языке с целью дальнейшего использования результатов анализа в собствен-
ных высказывания;
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проводить по предложенному плану небольшое исследование по установлению особенностей
единиц изучаемого языка, языковых явлений (лексических, грамматических), социокультурных явле-
ний;

формулировать в устной или письменной форме гипотезу предстоящего исследования (исследо-
вательского проекта) языковых явлений; осуществлять проверку гипотезы; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения
за языковыми явлениями;

представлять результаты исследования в устной и письменной форме, в виде электронной пре-
зентации, схемы, таблицы, диаграммы и других на уроке или во внеурочной деятельности; 

проводить небольшое исследование межкультурного характера по установлению соответствий
и различий в культурных особенностях родной страны и страны изучаемого языка. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу с информа-
цией:

использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные стратегии чтения и аудиро-
вания для получения информации (с пониманием основного содержания, с пониманием запрашивае-
мой информации, с полным пониманием);

полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информационной переработки (смыс-
лового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного перевода);

фиксировать информацию доступными средствами (в виде ключевых слов, плана, тезисов);
оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источников, критически оце-

нивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия
в информационных источниках;

соблюдать информационную безопасность при работе в сети Интернет.
Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает умения:
воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические высказывания на ино-

странном языке, участвовать в обсуждениях, выступлениях в соответствии с условиями и целями об-
щения;

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных язы-
ковых средств изучаемого иностранного языка;

выбирать и использовать выразительные средства языка и знаковых систем (текст, таблица, схе-
ма и другие) в соответствии с коммуникативной задачей;

осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной задачи и вида текста, ис-
пользуя разные стратегии чтения (с пониманием основного содержания, с полным пониманием, с нахо-
ждением интересующей информации);

выстраивать  и  представлять  в  письменной  форме  логику  решения  коммуникативной  задачи
(например, в виде плана высказывания, состоящего  из вопросов или утверждений);

публично  представлять  на  иностранном  языке  результаты  выполненной  проектной  работы,
самостоятельно выбирая формат выступления с учетом особенностей аудитории; 

осуществлять деловую коммуникацию на иностранном языке в рамках выбранного профиля с
целью решения поставленной коммуникативной задачи. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения:
планировать организацию совместной работы,  распределять задачи,  определять свою роль и

координировать свои действия с другими членами команды; 
выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 
оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряя его продолжать поиск

совместного решения поставленной задачи);
корректировать совместную деятельность с учетом возникших трудностей, новых данных или

информации;
осуществлять взаимодействие в ситуациях общения, соблюдая этикетные нормы межкультурно-

го общения.
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Математика и информатика.
Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые логические

действия:
выявлять качества,  характеристики математических понятий и отношений между понятиями;

формулировать определения понятий; 
устанавливать существенный признак классификации, основания  для обобщения и сравнения,

критерии проводимого анализа;
выявлять математические закономерности, проводить  аналогии, вскрывать взаимосвязи и про-

тиворечия в фактах, данных, наблюдениях и утверждениях; предлагать критерии для выявления зако-
номерностей и противоречий; 

воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и отрицательные,
единичные, частные и общие; условные;

делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных умозаключений,
умозаключений по аналогии;

проводить самостоятельно доказательства математических утверждений (прямые и от против-
ного),  выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; обосновывать собственные
суждения и выводы;

выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать
наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев).

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые исследова-
тельские действия:

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 
формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, устанавливать искомое и дан-

ное, формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение;
проводить самостоятельно спланированный эксперимент, исследование по установлению осо-

бенностей математического объекта, понятия, процедуры, по выявлению зависимостей между объекта-
ми, понятиями, процедурами, использовать различные методы;

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюде-
ния, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и обобщений, прогно-
зировать возможное их развитие в новых условиях.

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу с информа-
цией:

выбирать информацию из источников различных типов, анализировать и интерпретировать ин-
формацию различных видов и форм представления; систематизировать и структурировать информа-
цию, представлять ее в различных формах; 

оценивать надежность информации по самостоятельно сформулированным критериям, воспри-
нимать ее критически; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для ответа на вопрос и для решения за-
дачи;

анализировать информацию, структурировать ее с помощью таблиц и схем, обобщать, модели-
ровать математически: делать чертежи и краткие записи по условию задачи, отображать графически,
записывать с помощью формул;

формулировать прямые и обратные утверждения, отрицание, выводить следствия; распознавать
неверные утверждения и находить в них ошибки; 

проводить математические эксперименты, решать задачи исследовательского характера, выдви-
гать предположения, доказывать или опровергать их, применяя индукцию, дедукцию, аналогию, мате-
матические методы;

создавать структурированные текстовые материалы с использованием возможностей современ-
ных программных средств и облачных технологий, использовать табличные базы данных; 

использовать компьютерно-математические модели для анализа объектов и процессов, оцени-
вать адекватность модели моделируемому объекту или процессу; представлять результаты моделиро-
вания в наглядном виде.
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Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает умения:
воспринимать и формулировать суждения, ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в

устных и письменных текстах;
в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, решаемой за-

дачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения; сопоставлять свои суждения с суждениями
других участников диалога; в корректной форме формулировать разногласия и возражения;

представлять логику решения задачи, доказательства утверждения, результаты и ход экспери-
мента, исследования, проекта в устной и письменной форме, подкрепляя пояснениями, обоснованиями
в вербальном и графическом виде; самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач пре-
зентации и особенностей аудитории;

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и
другие), используя преимущества командной и индивидуальной работы при решении учебных задач;
планировать организацию совместной работы, распределять виды работ,  договариваться,  обсуждать
процесс и результат работы; обобщать мнения нескольких людей;

выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими членами команды;
оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, сформулированным участниками
взаимодействия.

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения:
составлять план, алгоритм решения задачи, выбирать способ решения с учетом имеющихся ре-

сурсов и собственных возможностей и корректировать с учетом новой информации; 
владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мысли-

тельных процессов, их результатов; владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и ре-
зультата решения математической задачи; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить коррективы в
деятельность на основе новых обстоятельств, данных, найденных ошибок;

оценивать соответствие результата цели и условиям, меру собственной самостоятельности, за-
труднения, дефициты, ошибки, приобретенный опыт; объяснять причины достижения или недостиже-
ния результатов деятельности.

Естественнонаучные предметы.
Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые логические

действия:
выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых физических, химических, биоло-

гических явлениях, например, анализировать физические процессы и явления с использованием физи-
ческих законов и теорий, например, закона сохранения механической энергии, закона сохранения им-
пульса, газовых законов, закона Кулона, молекулярно-кинетической теории строения вещества, выяв-
лять закономерности в проявлении общих свойств у веществ, относящихся к одному классу химиче-
ских соединений;

определять условия применимости моделей физических тел и процессов (явлений), например,
инерциальная система отсчёта,  абсолютно упругая деформация, моделей газа,  жидкости и твёрдого
(кристаллического) тела, идеального газа;  

выбирать основания и критерии для классификации веществ и химических реакций;
применять используемые в химии символические (знаковые) модели, уметь преобразовывать

модельные представления при решении учебных познавательных  и практических задач, применять
модельные представления для выявления характерных признаков изучаемых веществ и химических ре-
акций;

выбирать наиболее эффективный способ решения расчетных задач с учетом получения новых
знаний о веществах и химических реакциях;

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать рис-
ки последствий деятельности, например, анализировать и оценивать последствия использования тепло-
вых двигателей и теплового загрязнения окружающей среды с позиций экологической безопасности;
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влияния радиоактивности на живые организмы безопасности; представлений о рациональном природо-
пользовании (в процессе подготовки сообщений, выполнения групповых проектов);

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем, например, объяснять основ-
ные принципы действия технических устройств и технологий, таких как: ультразвуковая диагностика в
технике и медицине, радар, радиоприёмник, телевизор, телефон, СВЧ-печь; и условий их безопасного
применения в практической жизни.

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые исследова-
тельские действия:

проводить эксперименты и исследования, например, действия постоянного магнита на рамку с
током; явления электромагнитной индукции, зависимости периода малых колебаний математического
маятника от параметров колебательной системы; 

проводить исследования зависимостей между физическими величинами, например: зависимости
периода обращения конического маятника от его параметров; зависимости силы упругости от дефор-
мации для пружины и резинового образца; исследование остывания вещества; исследование зависимо-
сти полезной мощности источника тока от силы тока; 

проводить опыты по проверке предложенных гипотез, например, гипотезы о прямой пропорци-
ональной зависимости между дальностью полёта и начальной скоростью тела; о независимости време-
ни движения бруска по наклонной плоскости на заданное расстояние от его массы; проверка законов
для изопроцессов в газе (на углубленном уровне);

формировать научный тип мышления, владеть научной терминологией, ключевыми понятиями
и методами, например, описывать изученные физические явления и процессы с использованием физи-
ческих величин, например: скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, энергия и
импульс фотона;

уметь переносить знания в познавательную и практическую области деятельности, например,
распознавать физические явления в опытах и окружающей жизни, например: отражение, преломление,
интерференция, дифракция и поляризация света, дисперсия света (на базовом уровне);

уметь интегрировать знания из разных предметных областей, например, решать качественные
задачи, в том числе интегрированного и межпредметного характера;решать расчётные задачи с неявно
заданной физической моделью, требующие применения знаний из разных разделов школьного курса
физики, а также интеграции знаний из других предметов естественно-научного цикла;

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, например, решать каче-
ственные задачи с опорой на изученные физические законы, закономерности и физические явления (на
базовом уровне);

проводить исследования условий равновесия твёрдого тела, имеющего ось вращения; конструи-
рование кронштейнов и расчёт сил упругости; изучение устойчивости твёрдого тела, имеющего пло-
щадь опоры.

Формирование универсальных учебных познавательных действий  включает работу с информа-
цией:

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой аудитории,
выбирая оптимальную форму представления и визуализации, подготавливать сообщения о методах по-
лучения естественнонаучных знаний, открытиях в современной науке;

использовать средства информационных и коммуникационных технологий  в решении когни-
тивных, коммуникативных и организационных задач, использовать информационные технологии для
поиска, структурирования, интерпретации и представления информации при подготовке сообщений о
применении законов физики, химии в технике и технологиях;

использовать IT-технологии при работе с дополнительными источниками информации в обла-
сти естественнонаучного знания, проводить их критический анализ и оценку достоверности.

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает умения:
аргументированно вести диалог, развернуто и логично излагать свою точку зрения;  
при обсуждении физических, химических, биологических проблем, способов решения задач, ре-

зультатов учебных исследований и проектов в области естествознания; в ходе  дискуссий о современ-
ной естественнонаучной картине мира;
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работать в группе при выполнении проектных работ; при планировании, проведении и интер-
претации результатов опытов и анализе дополнительных источников информации по изучаемой теме;
при анализе дополнительных источников информации; при обсуждении вопросов межпредметного ха-
рактера (например, по темам «Движение в природе», «Теплообмен в живой природе», «Электромаг-
нитные явления в природе», «Световые явления в природе»). 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения:
самостоятельно осуществлять познавательную деятельность в области физики, химии, биоло-

гии, выявлять проблемы, ставить и формулировать  задачи; 
самостоятельно составлять план решения расчётных и качественных задач по физике и химии,

план выполнения практической или исследовательской работы с учетом имеющихся ресурсов и соб-
ственных возможностей; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать на себя ответственность за решение в
групповой работе над учебным проектом или исследованием в области физики, химии, биологии; да-
вать оценку новым ситуациям, возникающим в ходе выполнения опытов, проектов или исследований,
вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям; 

использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения при решении
качественных и расчетных задач; 

принимать  мотивы  и  аргументы других  участников  при  анализе  и  обсуждении  результатов
учебных исследований или решения физических задач. 

Общественно-научные предметы.
Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые логические

действия:
характеризовать, опираясь на социально-гуманитарные знания, российские духовно-нравствен-

ные ценности, раскрывать их взаимосвязь, историческую обусловленность, актуальность в современ-
ных условиях; 

самостоятельно формулировать социальные проблемы, рассматривать их всесторонне на основе
знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и взаимодействии основных
сфер и социальных институтов; 

устанавливать существенные признак или основания для классификации  и типологизации со-
циальных явлений прошлого и современности; группировать, систематизировать исторические факты
по самостоятельно определяемому признаку, например, по хронологии, принадлежности к историче-
ским процессам, типологическим основаниям, проводить классификацию стран по особенностям гео-
графического положения, формам правления и типам государственного устройства;

выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи подсистем и
элементов общества, например, мышления и деятельности,  экономической деятельности и проблем
устойчивого развития,  макроэкономических показателей и качества жизни, изменениями содержания
парниковых газов в атмосфере и наблюдаемыми климатическими изменениями;

оценивать с опорой на полученные социально-гуманитарные знания, социальные явления и со-
бытия, их роль и последствия, например, значение географических факторов, определяющих остроту
глобальных проблем, прогнозы развития человечества, значение импортозамещения для экономики на-
шей страны;

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать рис-
ки последствий деятельности, например, связанные с попытками фальсификации исторических фактов,
отражающих важнейшие события истории России.

 Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые исследова-
тельские действия:

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности для формулирования и
обоснования собственной точки зрения (версии, оценки) с опорой на фактический материал, в том чис-
ле используя источники социальной информации разных типов; представлять ее результаты в виде за-
вершенных проектов, презентаций, творческих работ социальной и междисциплинарной направленно-
сти;
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анализировать полученные в ходе решения задачи результаты для описания (реконструкции) в
устной и письменной форме исторических событий, явлений, процессов истории родного края, исто-
рии России и всемирной истории;

формулировать аргументы для подтверждения/опровержения собственной или предложенной
точки  зрения  по  дискуссионной  проблеме  из  истории  России  и  всемирной  истории  и  сравнивать
предложенную аргументацию, выбирать наиболее аргументированную позицию;

актуализировать познавательную задачу, выдвигать гипотезу ее решения, находить аргументы
для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; самостоятельно со-
ставлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ их решения с учётом имеющихся
ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений при выпол-
нении практических работ;

проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических
задач, применению различных методов изучения социальных явлений и процессов в социальных нау-
ках, включая универсальные методы науки, а также специальные методы социального познания, в том
числе социологические опросы, биографический метод, социальное прогнозирование, метод моделиро-
вания и сравнительно-исторический метод; владеть элементами научной методологии социального по-
знания.

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу с информа-
цией:

владеть навыками получения социальной информации из  источников разных типов и различать
в ней события, явления, процессы; факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы и теории, обоб-
щать историческую информацию по истории России и зарубежных стран; 

извлекать социальную информацию из неадаптированных источников, вести целенаправленный
поиск необходимых сведений для восполнения недостающих звеньев, делать обоснованные выводы,
различать отдельные компоненты в информационном сообщении, осуществлять анализ, систематиза-
цию и интерпретацию информации различных видов и форм представления; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий для анализа социаль-
ной информации о социальном и политическом развитии российского общества, направлениях госу-
дарственной политики в Российской Федерации, правовом регулировании общественных процессов в
Российской Федерации, полученной из источников разного типа в решении когнитивных, коммуника-
тивных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гиги-
ены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;

оценивать достоверность, легитимность информации на основе различения видов письменных
исторических источников по истории России и всемирной истории, выявления позиции автора доку-
мента и участников событий, основной мысли, основной и дополнительной информации, достоверно-
сти содержания.

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает умения:
владеть различными способами общения и взаимодействия с учетом понимания особенностей

политического, социально-экономического и историко-культурного развития России как многонацио-
нального государства, знакомство с культурой, традициями и обычаями народов России;

выбирать тематику и методы совместных действий с учетом возможностей каждого члена кол-
лектива при участии в диалогическом и полилогическом общении по вопросам развития общества в
прошлом и сегодня;

ориентироваться в направлениях профессиональной деятельности, связанных с социально-гума-
нитарной подготовкой.

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения:
самостоятельно  осуществлять  познавательную  деятельность,  выявлять  проблемы,  ставить  и

формулировать собственные задачи с использованием исторических примеров эффективного взаимо-
действия народов нашей страны для защиты Родины от внешних врагов, достижения общих целей в
деле политического, социально-экономического и культурного развития России;

принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности, используя
социально-гуманитарные знания для взаимодействия с  представителями других национальностей и
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культур в целях успешного выполнения типичных социальных ролей, ориентации в актуальных обще-
ственных событиях, определения личной гражданской позиции.

Особенности реализации основных направлений и форм учебно-исследовательской и проектной
деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности.

ФГОС СОО определяет индивидуальный проект как особую форму организации деятельности
обучающихся (учебное исследование или учебный проект). Индивидуальный проект выполняется обу-
чающимся самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного
или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности (по-
знавательной,  практической,  учебно-исследовательской,  социальной,  художественно-творческой,
иной).

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать:
сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, крити-

ческого 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 ис-
следования на основе собранных данных, презентации результатов.

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного  или двух лет в рамках
учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть представлен в виде завер-
шенного учебного исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, соци-
ального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного.

Включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, призванную
обеспечивать формирование у них опыта применения УУД в жизненных ситуациях, навыков учебного
сотрудничества и социального взаимодействия со сверстниками, обучающимися младшего и старшего
возраста, взрослыми, на уровне среднего общего образования, имеет свои особенности.  

На уровне среднего общего образования исследование и проект выполняют в значительной сте-
пени функции инструментов учебной деятельности полидисциплинарного характера, необходимых для
освоения социальной жизни и культуры. Более активной становится роль самих обучающихся, кото-
рые самостоятельно  формулируют предпроектную идею, ставят цели, описывают необходимые ресур-
сы  и  другое.  Начинают  использоваться  элементы  математического  моделирования  и  анализа  как
инструмента интерпретации результатов исследования. Важно, чтобы проблематика и методология ин-
дивидуального проекта были ориентированы на интеграцию знаний и использование методов двух и
более учебных предметов одной или нескольких предметных областей.

На  уровне  среднего  общего  образования   обучающиеся  определяют  параметры  и  критерии
успешности реализации проекта. Презентация результатов проектной работы может проводиться  не в
школе, а в том социальном и культурном пространстве, где проект разворачивался. Если это социаль-
ный проект, то его результаты должны быть представлены местному сообществу или сообществу во-
лонтерских организаций. Если бизнес-проект — сообществу бизнесменов, деловых людей.

 На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями проектной и исследо-
вательской деятельности  являются: социальное; бизнес-проектирование; исследовательское; инженер-
ное; информационное.

Результатами учебного исследованиями могут быть научный доклад, реферат,  макет, опытный
образец, разработка, информационный продукт, а также образовательное событие, социальное меро-
приятие (акция). 

Результаты работы оцениваются по определенным критериям. Для учебного исследования глав-
ное заключается в  актуальности избранной проблемы, полноте, последовательности, обоснованности
решения поставленных задач. Для учебного проекта важно, в какой мере практически значим получен-
ный результат,  насколько  эффективно техническое  устройство,  программный продукт,  инженерная
конструкция и другие.
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Организация педагогического сопровождения индивидуального проекта должна осуществляться
с учетом специфики профиля обучения, а также  образовательных интересов  обучающихся. При этом
целесообразно соблюдать некий общий алгоритм  педагогического сопровождения индивидуального
проекта, включающий вычленение проблемы и формулирование темы проекта, постановку целей и за-
дач,  сбор  информации/исследование/разработка  образца,  подготовку  и  защиту  проекта,  анализ  ре-
зультатов выполнения проекта, оценку качества выполнения.

Процедура публичной защиты индивидуального проекта может быть организована по-разному:
в рамках специально организуемых в образовательной организации проектных «дней» или «недель», в
рамках проведения ученических научных конференций, в рамках специальных итоговых аттестацион-
ных испытаний. Однако, независимо от формата мероприятий, на заключительном мероприятии отчет-
ного этапа школьникам должна быть обеспечена возможность: 

представить  результаты  своей  работы  в  форме  письменных  отчетных  материалов,  готового
проектного продукта, устного выступления и электронной презентации;

публично обсудить результаты деятельности со школьниками, педагогами, родителями, специа-
листами-экспертами, организациями-партнерами;

получить квалифицированную оценку результатов своей деятельности от членов педагогическо-
го коллектива и независимого экспертного сообщества (представители вузов, научных организаций и
других).

Регламент проведения защиты проекта, параметры и критерии оценки проектной деятельности
должны быть известны обучающимся заранее. По возможности, параметры и критерии оценки проект-
ной деятельности должны разрабатываться и обсуждаться с обучающимися. Оценке должна подвер-
гаться 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 за-
мысла проекта. Для оценки проектной работы создается экспертная комиссия, в которую входят педа-
гоги и представители администрации образовательных организаций, где учатся дети, представители
местного сообщества и тех сфер деятельности, в рамках которых выполняются проектные работы.
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2.2.3  Организационный раздел
Условия реализации программы формирования УУД обеспечивают совершенствование компе-

тенций проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся. 
Условия реализации программы формирования УУД включают:
укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными

работниками;
уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации;
непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной орга-

низации, реализующей образовательную программу среднего общего образования.
Педагогические  кадры имеют необходимый уровень  подготовки  для  реализации программы

формирования УУД, что может включать следующее:
педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся начальной, основ-

ной и старшей школы;
педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС СОО;
педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД или участвовали во вну-

тришкольном семинаре, посвященном особенностям применения выбранной программы по УУД;
педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в соответ-

ствии с особенностями формирования конкретных УУД;
педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской деятельно-

сти;
педагоги владеют методиками формирующего оценивания; 
педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования УУД в рамках

одного или нескольких предметов.
Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации образова-

тельного пространства старшей школы, обеспечивающих формирование УУД в открытом образова-
тельном пространстве:

сетевое взаимодействие образовательной организации с другими организациями общего и до-
полнительного образования, с учреждениями культуры;

обеспечение  возможности  реализации  индивидуальной  образовательной  траектории  обучаю-
щихся (разнообразие форм получения образования в данной образовательной организации, обеспече-
ние возможности выбора обучающимся формы получения образования, уровня освоения предметного
материала, учителя, учебной группы);

использование дистанционных форм получения образования  как элемента индивидуальной об-
разовательной траектории обучающихся;

обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в том числе в
деятельность социального проектирования и социального предпринимательства;

обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную исследовательскую дея-
тельность;

обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию социальных проектов,
так и через организованную разнообразную социальную практику: работу в волонтерских организаци-
ях, участие в благотворительных акциях, марафонах и проектах.

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание методически еди-
ного пространства внутри образовательной организации как во время уроков, так и вне их.  
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2.3. Рабочая программа воспитания
2.3.1. Пояснительная записка

Рабочая  программа  воспитания  МАНОУ СОШ №  25  им.  Маршала  Советского  Союза  Г.К.
Жукова МО Кореновский район (далее – Программа воспитания) разработана на основе нормативно-
правовых документов:

 Федеральный  закон  РФ  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации», с учётом Стратегии развития воспитания в Российской  Федерации  на период до 2025
года и Плана мероприятий по ее реализации в 2021-2025 гг.,  № 996-р и Плана мероприятий по её
реализации в 2021 — 2025 годах (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020
№ 2945-р); 

 Федеральный  закон  РФ  от  04.09.2022г  №371-ФЗ  "О  внесении  изменений
в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" 

 Стратегия  национальной  безопасности  Российской  Федерации,  (Указ  Президента
Российской Федерации от 02.07.2021 № 400)                                                     

 Приказ  Минпросвещения  Российской  Федерации  №  370  от  18  мая  2023  года  «Об
утвеждении федеральной образовательной программы основного общего образования»;

 Приказ Минпросвещения Российской Федерации № 874 от 30 сентября 2022 года «Об
утверждении  порядка  разработки  и  утверждения  федеральных  основных  общеобразовательных
программ»; 

 Приказ  Минпросвещения  Российской  Федерации  №  712  от  11  декабря  2020  г.  «О
внесении изменений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего
образования по вопросам воспитания обучающихся»;

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации   от 18 июля 2022 года №
АБ-1951/06  «Об  актуализации  примерной  рабочей  программы  воспитания»,  в  соответствии  с
примерной  программой  воспитания,  одобренной  решением  федерального  учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 23.06.2022г. № 3/22).

Программа  является  методическим  документом,  определяющим  комплекс  основных
характеристик  воспитательной  работы,  осуществляемой  в  школе,  разрабатывается  с  учётом
государственной политики в области образования и воспитания.

Программа  воспитания основывается  на  единстве  и  преемственности  образовательного
процесса  на  уровнях  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования,
соотносится  с  примерными  рабочими  программами  воспитания  для  организаций,  реализующих
образовательные программы дошкольного, среднего профессионального образования.

Программа воспитания:
- предназначена для планирования и организации системной воспитательной деятельности с

целью достижения обучающимися личностных результатов образования, определённых ФГОС; 
- разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления школой (в том

числе советов обучающихся), советов родителей; 
-  реализуется  в  единстве  урочной и внеурочной деятельности,  осуществляемой совместно с

семьей и другими участниками образовательных отношений, социальными институтами воспитания; 
-  предусматривает  приобщение  обучающихся  к  российским  традиционным  духовным

ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения в
российском  обществе  на  основе  российских  базовых  конституционных  норм  и  ценностей,
историческое  просвещение,  формирование  российской  культурной  и  гражданской  идентичности
обучающихся;

-  предусматривает  историческое  просвещение,  формирование  российской  культурной  и
гражданской идентичности обучающихся.

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный.
При  разработке  или  обновлении  рабочей  программы  воспитания ее  содержание,  за

исключением целевого раздела, может изменяться в соответствии с особенностями образовательной
организации:  организационно-правовой  формой,  контингентом  обучающихся  и  их  родителей
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(законных  представителей),  направленностью  образовательной  программы,  в  том  числе
предусматривающей  углубленное  изучение  отдельных  учебных  предметов,  учитывающей
этнокультурные интересы, особые образовательные потребности обучающихся.
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РАЗДЕЛ I. ЦЕЛЕВОЙ
Современный российский национальный воспитательный идеал — высоконравственный, твор-

ческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознаю-
щий ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных и культурных тради-
циях многонационального народа Российской Федерации.

Содержание воспитания обучающихся в МАНОУ СОШ № 25 им. Маршала Советского Союза
Г.К. Жукова МО Кореновский район 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  МАНОУ СОШ №  25  им.  Маршала  Советского  Союза  Г.К.
Жукова  МО  Кореновский  район  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.

Участниками  образовательных  отношений  в  части  воспитании  являются  педагогические  и
другие работники образовательной организации, обучающиеся, их родители (законные представители),
представители  иных  организаций  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации,
локальными актами школы. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся
имеют преимущественное право на воспитание своих детей перед всеми другими лицами.

Нормативные  ценностно-целевые  основы  воспитания  обучающихся  в  школе  определяются
содержанием  российских  гражданских  (базовых,  национальных)  норм  и  ценностей,  основные  из
которых  закреплены  в  Конституции  Российской  Федерации.  Эти  ценности  и  нормы  определяют
инвариантное  содержание  воспитания  школьников.  С  учетом  мировоззренческого,  этнического,
религиозного  многообразия  российского  общества  ценностно-целевые  основы  воспитания
обучающихся  включают духовно-нравственные  ценности  культуры народов России,  традиционных
религий народов России в качестве вариативного компонента содержания воспитания, реализуемого на
добровольной  основе,  в  соответствии  с  мировоззренческими  и  культурными  особенностями  и
потребностями родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

1.1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ И ПРИНЦИПЫ ВОСПИТАНИЯ
Методологической  основой  воспитательной  деятельности  являются  аксиологический,

антропологический, культурно-исторический и системно-деятельностный подходы:
 аксиологический  подход,  суть  которого  заключается  в  понимании  воспитания  как

социальной деятельности, направленной на передачу общественных ценностей от старшего поколения
к  младшему.  Содержание  воспитания  при  аксиологическом  подходе  определяют  общественные
ценности.  Обучающиеся  присваивают  ценности  в  событийных  общностях,  приобретают
социокультурный  опыт,  у  них  формируется  моральная  рефлексия,  нравственное  самосознание  и
нравственная культура. Аксиологический подход имеет принципиальное значение как для определения
ценностной  системы  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся,  так  и  для
формирования  уклада  образовательной  организации.  Система  ценностей  образовательной
деятельности определяет содержание основных направлений воспитания;

– гуманитарно-антропологический подход предполагает становление и воспитание человека
во  всей  полноте  его  природных,  социальных  и  духовных  характеристик.  Воспитание  человека
осуществляется в системе реальных жизненных связей и отношений с другими людьми в со-бытийной
общности,  являющейся  смысловым  центром  практики  воспитания.  В  общностях  происходит
зарождение нравственного сознания, навыков управления собственными чувствами, обретение опыта
нравственного  поведения,  что  в  совокупности  с  личностными  особенностями  составляет  основу
субъектности ребенка.
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– культурно-исторический  подход предполагает  освоение  личностью  ценностей  культуры
посредством интериоризации — личностного усвоения внешней социальной деятельности, присвоения
жизненного  опыта,  становления  психических  функций  и  развития  в  целом.  Социальная  ситуация
развития полагается в качестве главного источника развития ребенка; его общения со взрослым в ходе
освоения культурных образцов и способов деятельности. Она становится условием его ближайшего
развития  и  задаёт  перспективу,  в  которой  формируется  образ  будущего  России,  складывается
понимание миссии и роли нашей страны в мировом культурном наследии и его цивилизационном
развитии. 

– системно-деятельностный подход  предполагает  системную реализацию воспитательного
потенциала содержания образования, формирование и развитие у обучающихся мотивации к учебной
деятельности, развитие субъективной личностной позиции на основе опыта нравственной рефлексии и
нравственного выбора.

Методологические основы определяются рядом основных принципов воспитания:
  гуманистической  направленности  воспитания:  каждый  обучающийся  имеет  право  на

признание его как человеческой личности, уважение его достоинства, гуманное отношение, защиту его
человеческих прав, свободное развитие личности;

  ценностного  единства  и  совместности:  ценности  и  смыслы  воспитания  едины  и
разделяемы  всеми  участниками  образовательных  отношений,  что  предполагает  содействие,
сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение участников воспитательного
(образовательного) процесса;

  культуросообразности: воспитание основывается на культуре и традициях народов России,
в воспитательной деятельности учитываются исторические и социокультурные особенности региона,
местности  проживания  обучающихся  и  нахождения  образовательной  организации,  традиционный
уклад, образ жизни, национальные, религиозные и иные культурные особенности местного населения;

 следования нравственному примеру: педагог,  воспитатель должны в своей деятельности,
общении с обучающимися являть примеры соответствия слова и дела, быть ориентиром нравственного
поведения;

 безопасной  жизнедеятельности:  воспитание  должно  осуществляться  в  условиях
безопасности,  обеспечения  защищенности  всех  участников  воспитательной  деятельности  от
внутренних и внешних угроз;

 совместной деятельности детей и  взрослых: приобщение  обучающихся  к  культурным
ценностям  происходит  в  условиях  совместной  деятельности,  основанной  на  взаимном  доверии,
партнёрстве и ответственности;

 инклюзивности: образовательный  процесс  организовывается  таким  образом,  что  все
обучающиеся, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурных, языковых
и иных особенностей, включаются в общую систему воспитательной деятельности;

 возрастосообразности: проектирование  процесса  воспитания,  ориентированного  на
решение возрастных задач развития ребёнка с учётом его возрастных и индивидуальных особенностей.

Данные  принципы  являются  основой  содержания  программ  воспитания,  реализуются  при
проектировании  воспитания  в  образовательных  организациях,  учитываются  при  формировании  и
поддержании их уклада.

1.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Современный  российский  национальный  воспитательный  идеал  —высоконравственный,

творческий,  компетентный  гражданин  России,  принимающий судьбу  Отечества  как  свою  личную,
осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укорененный в духовных и культурных
традициях многонационального народа Российской Федерации.

1.2.1 Цель воспитания обучающихся в школе для: 
начального общего образования и основного общего образования:
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-  развитие  личности,  создание  условий  для  самоопределения  и  социализации  на  основе
социокультурных,  духовно-нравственных  ценностей  и  принятых  в  российском  обществе  правил  и
норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства;

- формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти
защитников  Отечества  и  подвигам  Героев  Отечества,  закону  и  правопорядку,  человека  труда  и
старшему  поколению,  взаимного  уважения,  бережного  отношения  к  культурному  наследию  и
традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.

Среднего общего образования:
-  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, коллективизма, взаимопомощи и взаимоуважения, исторической памяти
и преемственности поколений, единства народов России15, а также принятых в российском обществе
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства.

Задачи воспитания обучающихся:
• усвоение  обучающимися  знаний  норм,  духовно-нравственных  ценностей,  традиций,

которые выработало российское общество (социально значимых знаний);
• формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям

(их освоение, принятие);
• приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного

опыта поведения, общения, межличностных социальных отношений, применения полученных знаний;
• достижение  личностных  результатов  освоения  общеобразовательных  программ  в

соответствии с ФГОС (НОО, ООО, СОО).
Личностные результаты освоения обучающимися образовательных программ включают:
• осознание российской гражданской идентичности;
• сформированность ценностей самостоятельности и инициативы;
• готовность  обучающихся  к  саморазвитию,  самостоятельности  и  личностному

самоопределению;
• наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности;
• сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к

себе, окружающим людям и жизни в целом.
Данная цель и задачи ориентируют педагогов на обеспечение позитивной динамики развития

личности обучающегося, координирует усилия педагога и самого ребенка по своему саморазвитию,
сотрудничество и партнерские отношения. Именно сотрудничество и партнерские отношения педагога
и обучающегося являются важным фактором успеха в достижении цели.

Воспитательная деятельность в школе планируется и осуществляется на основе
аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-деятельностного,
личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания: гуманистической
направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному
примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности,                                   возрастосообразности.

1.3. НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАНИЯ 
Программа  воспитания  реализуется  в  единстве  учебной  и  воспитательной  деятельности

образовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС (НОО,
ООО,  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;
15 Пункт 5 Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, 

утверждённых Указом Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г.№809
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-  Патриотического воспитания,  основанного на воспитании любви к родному краю, Родине,
своему  народу,  уважении  к  другим  народам  России;  исторического  просвещения,  формирования
российского национального исторического сознания, российской культурной идентичности;

-  Духовно-нравственного  воспитания  на  основе  духовно-нравственной  культуры  народов
России, традиционных религий народов России, формирования традиционных российских семейных
ценностей;  воспитания  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,  приобщения  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.

1.4. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ РЕЗУЛЬТАТОВ ВОСПИТАНИЯ 
Результаты достижения цели и решения задач воспитания представляются в форме целевых

ориентиров  ожидаемых  результатов  воспитания  по  основным  направлениям  воспитания  в
соответствии  с  ФГОС  на  уровнях  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего
образования. 

Требования  к  личностным  результатам  освоения  обучающимися  ООП  (НОО,  ООО,  СОО)
установлены ФГОС (НОО, ООО, СОО).

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры результатов
в  воспитании,  развитии личности  обучающихся,  на  достижение  которых  должна  быть  направлена
деятельность педагогического коллектива для выполнения требований ФГОС (НОО, ООО, СОО).

Целевые  ориентиры  определены  в  соответствии  с  инвариантным  содержанием  воспитания
обучающихся  на  основе  российских  базовых  (гражданских,  конституциональных)  ценностей,
обеспечивают единство воспитания, воспитательного пространства.

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образования:
Гражданско-
патриотическое
воспитание:

- знающий и любящий свою малую родину, свой край;
-  имеющий  представление  о  своей  стране,  Родине  –  России,  ее

территории, расположении;
-  сознающий  принадлежность  к  своему  народу,  этнокультурную

идентичность, проявляющий уважение к своему и другим народам;
- сознающий свою принадлежность к общности граждан России;
- понимающий свою сопричастность прошлому, настоящему и будущему

своей малой родины, родного края, своего народа, российского государства;
- имеющий первоначальные представления о своих гражданских правах и

обязанностях, ответственности в обществе и государстве;
-  понимающий  значение  гражданских  символов  (государственная

символика  России,  своего  региона),  праздников,  мест  почитания  героев  и
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защитников Отечества, проявляющий к ним уважение.

Духовно-
нравственное
воспитание:

-  понимающий  ценность  каждой  человеческой  жизни,  признающий
индивидуальность и достоинство каждого человека;

-  умеющий  анализировать  свои  и  чужие  поступки  с  позиции  их
соответствия  нравственным  нормам,  давать  нравственную  оценку  своим
поступкам, отвечать за них;

-  доброжелательный,  проявляющий  сопереживание,  готовность
оказывать  помощь,  выражающий  неприятие  любых  форм  поведения,
причиняющего физический и моральный вред другим людям;

- понимающий необходимость нравственного совершенствования, роли в
этом  личных  усилий  человека,  проявляющий  готовность  к  сознательному
самоограничению;

-  владеющий  первоначальными  навыками  общения  с  людьми  разных
народов, вероисповеданий;

- знающий и уважающий традиции и ценности своей семьи, российские
традиционные  семейные  ценности  (с  учетом  этнической,  религиозной
принадлежности);

-  сознающий  и  принимающий  свой  половую  принадлежность,
соответствующие ему психологические и поведенческие особенности с учетом
возраста;

-  владеющий  первоначальными  представлениями  о  единстве  и
многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе
национального самосознания;

-  испытывающий  нравственные  эстетические  чувства  к  русскому  и
родному языкам, литературе;

- знающий и соблюдающий основные правила этикета в обществе.
Эстетическое
воспитание:

-  проявляющий  уважение  и  интерес  к  художественной  культуре,
восприимчивость к разным видам искусства, творчеству своего народа, других
народов России;

-  проявляющий  стремление  к  самовыражению  в  разных  видах
художественной деятельности, искусства;

-  способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту,  природе,
искусстве, творчестве людей.

Физическое
воспитание:

- соблюдающий основные правила здорового и безопасного для себя и
других людей образа жизни, в том числе в информационной среде;

- ориентированный на физическое развитие, занятия спортом;
-  бережно  относящийся  к  физическому  здоровью  и  душевному

состоянию своему и других людей;
-  владеющий  основными  навыками  личной  и  общественной  гигиены,

безопасного поведения в быту, природе, обществе.
Трудовое
воспитание:

- сознающий ценность честного труда в жизни человека, семьи, народа,
общества и государства;

-  проявляющий  уважение  к  труду,  людям  труда,  ответственное
потребление и бережное отношение к результатам своего труда и других людей,
прошлых поколений;

- выражающий желание участвовать в различных видах доступного по
возрасту труда, трудовой деятельности;

- проявляющий интерес к разным профессиям.

Экологическое
воспитание.

- понимающий зависимость жизни людей от природы, ценность природы,
окружающей среды;
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-  проявляющий  любовь  к  природе,  бережное  отношение,  неприятие
действий, приносящих вред природе, особенно живым существам;

-  выражающий  готовность  в  своей  деятельности  придерживаться
экологических норм.

Ценности
научного
познания:

- выражающий познавательные интересы, активность, любознательность
и самостоятельность в познании;

-  обладающий  первоначальными  представлениями  о  природных  и
социальных,  многообразии  объектов  и  явлений  природы,  связи  живой  и
неживой природы, о науке, научном знании;

-  имеющий  первоначальные  навыки  наблюдений,  систематизации  и
осмысления опыта в естественно-научной и гуманитарной областях знаний.

  
Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего            образования.

Гражданское
воспитание

-  знающий  и  принимающий  свою  российскую  гражданскую
принадлежность  (идентичность)  в  поликультурном,  многонациональном  и
многоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе;

- понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему
народа  России,  тысячелетней  истории  российской  государственности  на
основе  исторического  просвещения,  российского  национального
исторического сознания;

-  проявляющий  уважение  к  государственным  символам  России,
праздникам;

- проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина
России, реализации своих гражданских прав и свобод при уважении прав и
свобод, законных интересов других людей;

-  выражающий  неприятие  любой  дискриминации  граждан,
проявлений экстремизма, терроризма, коррупции в обществе;

-  принимающий  участи  в  жизни  класса,  школы,  в  том  числе
самоуправлении,  ориентированный  на  участие  в  социально  значимой
деятельности.

Патриотическое
воспитание

-  осознающий  свою  национальную,  этническую  принадлежность,
любящий свой народ, его традиции, культуру;

- проявляющий уважение к историческому и культурному наследию
своего  и  других  народов  России,  символам,  праздникам,  памятникам,
традициям народов, проживающих в родной стране;

-  проявляющий  интерес  к  познанию  родного  языка,  истории  и
культуры своего края, своего народа, других народов России;

- знающий и уважающий достижения нашей Родины – России в науке,
искусстве,  спорте,  технологиях,  боевые  подвиги  и  трудовые  достижения,
героев и защитников Отечества в прошлом и современности;

-  принимающий  участие  в  мероприятиях  патриотической
направленности.

Духовно-
нравственное
воспитание

-  знающий  и  уважающий  духовно-нравственную  культуру  своего
народа,  ориентированный  на  духовные  ценности  и  нравственные  нормы
народов России, российского общества в ситуациях нравственного выбора (с
учетом национальной, религиозной принадлежности);

-  выражающий неприятие  антигуманных и  асоциальных поступков,
поведения, противоречащих традиционным в России духовно-нравственным
нормам и ценностям;

-  сознающий  соотношение  свободы  и  ответственности  личности  в
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условиях  индивидуального  и  общественного  пространства,  значение  и
ценность  межнационального,  межрелигиозного  согласия  людей,  народов  в
России, умеющий общаться с людьми разных народов, вероисповеданий;

-  проявляющий  уважение  к  старшим,  к  российским  традиционным
семейным ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для
создания семьи, рождения и воспитания детей;

- проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и
литературе  как  части  духовной  культуры  своего  народа,  российского
общества.

Эстетическое
воспитание:

-  выражающий  понимание  ценности  отечественного  и  мирового
искусства, народных традиций и народного творчества в искусстве;

-  проявляющий  эмоционально-чувственную  восприимчивость  к
разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов,
понимание их влияния на поведение людей;

-  сознающий  роль  художественной  культуры  как  средства
коммуникации  и  самовыражения  в  современном  обществе,  значение
нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве;

-  ориентированный на самовыражение в  разных видах искусства,  в
художественном творчестве.

Физическое
воспитание,
формирование
культуры здоровья и
эмоционального
благополучия

-  понимающий ценность  жизни,  здоровья и  безопасности,  значение
личных усилий в сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила
безопасности, безопасного поведения, в том числе в информационной среде;

-  выражающий  установку  на  здоровый  образ  жизни  (здоровое
питание,  соблюдение  гигиенических  правил,  сбалансированный  режим
занятий и отдыха, регулярную физическую активность);

- проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления
алкоголя, наркотиков, игровой и иных форм зависимостей). Понимание их
последствий, вреда для физического и психического здоровья;

- умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и
других  людей),  стремящийся  управлять  собственным  эмоциональным
состоянием;

-  способный  адаптироваться  к  меняющимся  социальным,
информационным и природным условиям, стрессовым ситуациям.

Трудовое
воспитание

-  уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей;
- проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда

различного рода, в том числе на основе применения предметных знаний;
-  сознающий  важность  трудолюбия,  обучения  труду,  накопления

навыков  трудовой  деятельности  на  протяжении  жизни  для  успешной
профессиональной самореализации в российском обществе;

- участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье,
школе,  своей  местности)  технологической  и  социальной  направленности,
способный инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого
рода деятельность;

-  выражающий  готовность  к  осознанному  выбору  и  построению
индивидуальной  траектории  образования  и  жизненных  планов  с  учётом
личных и общественных интересов, потребностей.

Экологическое
воспитание

-  понимающий  значение  и  глобальный  характер  экологических
проблем,  путей  их  решения,  значение  экологической  культуры  человека,
общества;

- сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в
условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред;

307



-  выражающий  активное  неприятие  действий,  приносящих  вред
природе;

- ориентированный на применение знаний естественных и социальных
наук  для  решения  задач  в  области  охраны  природы,  планирования  своих
поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды;

-  участвующий  в  практической  деятельности  экологической,
природоохранной направленности.

Ценности  научного
познания

-  выражающий  познавательные  интересы  в  разных  предметных
областях с учётом индивидуальных интересов, способностей, достижений;

-  ориентированный в деятельности на  научные знания о природе и
обществе, взаимосвязях человека с природой и социальной средой;

-  развивающий навыки использования различных средств познания,
накоплений знаний о мире (языковая, читательская культура, деятельность в
информационной, цифровой среде);

-  демонстрирующий  навыки  наблюдений,  накопления  фактов,
осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания,
исследовательской деятельности.

   
Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего  образования:

Гражданское
воспитание

-  осознанно  выражающий  свою  российскую  гражданскую
принадлежность  (идентичность)  в  поликультурном  и
многоконфессиональном  российском  обществе,  современном  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  в  обществе  по  социальным,  национальным,  расовым,
религиозным признакам,  проявлений  экстремизма,  терроризма,  коррупции,
антигосударственной деятельности;

- обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности
(школьном  самоуправлении,  добровольчестве,  экологических,
природоохранных,  военно-патриотических  и  др.  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
общероссийской культурной идентичности.
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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 учётом соблюдения конституционных
прав и свобод всех граждан;

- понимающий и деятельно выражающий ценность межрелигиозного,
межнационального  согласия  людей,  народов  в  России;  способный  вести
диалог  с  людьми  разных  национальностей,  отношения  к  религии  и
религиозной принадлежности, находить общие цели и сотрудничать для их
достижения;

-  ориентированный  на  создание  устойчивой  семьи  на  основе
российских традиционных семейных ценностей, понимании 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  учётом
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, 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
самосовершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий безопасный и
здоровый образ жизни;

-  проявляющий  сознательное  и  обоснованное  неприятие  вредных
привычек  (употребление  алкоголя,  наркотиков,  курение,  любых  форм
зависимости,  деструктивное  поведение  в  обществе  и  цифровой  среде,
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понимание их вреда для физического и психического здоровья;
-  демонстрирующий  навыки  рефлексии  своего  (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 и 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
наёмного труда;

-  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
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:

-  выражающий  познавательные  интересы  в  разных  предметных
областях с учетом своих интересов, способностей, достижений;

- обладающий представлением о научной картине мира, достижениях
науки и техники, аргументированно выражающий понимание значения науки
в  жизни  российского  общества,  в  обеспечении  его  безопасности,
гуманитарном, социально-экономическом развитии России 

-  демонстрирующий  навыки  критического  мышления,  определение
достоверной научной информации и критики антинаучных представлений;

-  развивающий и  применяющий навыки наблюдений,  накопления  и
систематизации  фактов,  осмысления  опыта  в  естественно-научной  и
гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности.
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Выделение  в  общей  цели  воспитания  целевых  приоритетов,  связанных  с  возрастными
особенностями  обучающихся,  не  означает  игнорирования  других  составляющих  общей  цели
воспитания. Приоритет – это то, чему педагогическим работникам, работающим с обучающимися
конкретной возрастной категории, предстоит уделять большее, но не единственное внимание. 
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РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ

2.1. УКЛАД ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Муниципальное  общеобразовательное  бюджетное  учреждение  средняя  общеобразовательная

школа № 25 им.  Маршала Советского Союза Г.  К.  Жукова МО Кореновский район,  юридический
адрес: Краснодарский край, Кореновский район, ст. Платнировская, ул. Пролетарская, 36. 

Школа  является  традиционным  общеобразовательным  учебным  заведением.  Микрорайон
школы включает северную окраину станицы и хутор Казачий.

Школа № 25 основана в 1903 году, она имела статус церковно-приходской и находилась при
церкви.  Построенное  здание  имело  два  класса  и  две  квартиры для  учителей.  В  нем обучалось  64
ученика. 

В годы Гражданской войны в станице обучение не велось. В 1922 году двухклассная школа
реорганизована в школу 1-й ступени. В ней было 4 класса и 120 учеников. 

С  августа  1942  года  станицу  оккупировали  фашисты.  Учебные  занятия  пришлось
прекратить. Обучение возобновилось после освобождения Платнировской советскими войсками в 1943
году.

В 1949 году реорганизована в семилетнюю школу № 10.
В 1958 году семилетняя школа № 10 стала средней. В 1963 году стала восьмилетней школой №

84. И только с 1 апреля 1964 года стала средней и получила новый номер 25. К ней относились четыре
больших микрорайона станицы. 

В  1967  году  при  большой  заботе  председателя  колхоза  Трофима  Кирилловича  Третьякова
построено  новое  современное  здание,  которое  возводилось  под  руководством  начальника
строительного участка Рожнева Ивана Ивановича и прораба Гончарова Анатолия Леонтьевича.

В  школе  работает  школьный  историко-краеведческий  музей,  неоднократный  победитель
районных, краевых и российских конкурсов.

В 1967 году колхозом имени С.М. Кирова, председателем которого в то время был Третьяков
Трофим Кириллович,  построено новое  двухэтажное  здание  школы,  в  нём сразу  же  предусмотрели
помещение для школьного музея.

Музей открыт на основании решения педагогического совета школы при большой поддержке
директора Выстороп  Ивана  Фёдоровича.   У  истоков  создания  музея  стояла  Петинова  Мария
Семёновна,  учитель  истории,  которая  долгое  время  являлась  его  руководителем.  Художественным
оформлением  музея  занимались  учителя  рисования:  Цветков  Михаил  Иванович  и  Бабич  Николай
Алексеевич. После ее ухода эту инициативу взяла в свои умелые руки Романенко Татьяна Петровна,
учитель русского языка и литературы нашей школы.

Под руководством Петиновой М.С. была организована поисковая и исследовательская работа,
которая в настоящее время не ослабевает, а выходит на новый, более научный и совершенный уровень
развития.

Музей находится на втором этаже основного здания нашей школы: его площадь составляет 75
квадратных метров, хранилища – 10 квадратных метров и зала 80 квадратных метров в рекреации
второго  этажа,  посвящённого  бывшему  председателю  колхоза  Третьякову  Трофиму  Кирилловичу.
Музей зарегистрирован в 1967 году (номер свидетельства – 378).

В музее пять экспозиционных отделов, в каждом из них по 3 – 4 экспозиции: в 1-ом отделе
«Заселение  Кубани  и  быт  казачества»  три  экспозиции:  «История  заселения  Кубани»,  «История
станицы Платнировской», «Одежда казаков». Здесь много ценных экспонатов: ткацкий станок, прялки,
сундуки, посуда и другие предметы быта.

В  второй  отдел  входят  экспозиции:  «Революционное  движение  на  Кубани»,  «Гражданская
война»,  «Становление  Советской  власти  в  станице»,  «Семья  Жерёбкиных»,  «Чёрные  доски»  и
«Комсомол станицы в 20-е годы». В этом отделе много интересных документов: «Три поколения семьи
Сединых» с фотографиями, письмами от А.М. Сединой и другими документами; «Братья Полуяны»,
копия  письма  с  фронта  1915  года  и  т.д.  Дороги  для  нас  экспонаты,  подаренные  командиром
майкопского партизанского отряда № 2 Жерёбкиным Ильёй Максимовичем: китель, трубка, портрет,
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уникальные фотографии.  Украшением этого отдела  является  стационарный фотоаппарат 1953 года
изготовления, подаренный выпускниками нашей школы.

В 2020 году большое внимание уделяли экспозиции «Комсомол станицы в 20-е годы», так как
комсомол Кубани отметил 100 лет со дня образования. 1 августа 1920 года в Екатеринодаре состоялся
I-й  Кубано-Черноморский  съезд  РКСМ.  Именно  этот  день  считается  днем  рождения  комсомолии
Кубани.  Следопыты  изучили  данную  тему,  написали  научную  работу,  создали  экскурсию  и
представили её на краевом конкурсе «Я – юный экскурсовод краевед» и заняли первое место. Сало
Анастасия была награждена грамотой и кубком.

Третий  отдел  «Великая  Отечественная  война»,  в  нём  тоже  три  экспозиции.  Он  самый
востребованный в этом году. Здесь больше всего проводилось экскурсий для учащихся нашей и других
школ района и края, встреч с ветеранами, уроков мужества. В этом в разделе находится Парта Героя,
она посвящена нашему выпускнику, Линник Николаю Владимировичу погиб в Чечне на блок-посту
ночью второго апреля 2005 года.  21  октября 2005 года Линника Н.  наградили орденом Мужества
(посмертно).

Работает группа учащихся в рамках внеурочной деятельности «Юные музееведы».  Воспитание
направлено на впитывание чувства гордости за своих земляков, способствовать развитию: духовной
памяти, чувства родства, уважения к живущим рядом. Собирая сведения о своих земляках, записывая
биографии односельчан, ребята сохраняют историю малой родины для будущего поколения. 

Кроме того, краеведческий материал, как более близкий и знакомый, усиливает конкретность и
наглядность восприятия учащимися исторического процесса и оказывает воспитывающее воздействие.

Все классы 1-11 носят имена Героев. 
Ведётся  большая  поисковая  работа,  результатом  которой  стало  издание  музеем  трёх  книг:

«Смерти не будет – будет музыка» - о трудной военной судьбе Калоши В.И.; «Мои воспоминания как
мысли вслух» - воспоминания участника боёв на Голубой линии Хилько М.Ф.; «След упавшей звезды»
- повесть Ю.Г. Кучерявого о подвиге Героя Советского Союза Кучерявого Г. Е.

В четвёртом отделе представлена экспозиция «История школы».
Пятый отдел (или как мы его называем зал) открыт к 80-летию Краснодарского края 1 сентября

2017 года, посвящён он Трофиму Кирилловичу Третьякову, председателю колхоза имени С.М. Кирова
с 1950 года по 1969 год, депутату Верховного Совета СССР, делегату XXII съезда КПСС, ветерану
Великой Отечественной войны, почётному жителю ст. Платнировской. Зал в краевом конкурсе занял
первое место.

Также в декабре 2015 года нами при большой помощи казаков под руководством атамана В.З.
Тихого  и  начальника  штаба  А.П.  Будко  был  построен  во  дворе  школы  этнографический  музей
«Казачье подворье», состоящий из саманной хаты и сарая, возле которых поставлены макет колодца и
фрагмент  изгороди.  В  них  проводится  много  экскурсий,  встреч  и  других  мероприятий,  которые
позволяют глубже изучать быт и традиции кубанского казачества.

В  2019  году  школьный  историко-краеведческий  музей  МОБУСОШ  №  25  имени  Маршала
Советского Союза Г.К. Жукова станицы Платнировской Кореновского района Краснодарского края
принял  участие  во  всероссийском  конкурсе  школьных  музеев,  посвящённом  75-летию  Победы  в
Великой  Отечественной  войне,  который  проводился  Всероссийской  организацией  ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. 

Музей  в  муниципальном  конкурсе  занял  первое  место,  в  региональном  –  второе,  во
всероссийском – стал одним из победителей. 

18 марта  2020  года  состоялось  заседание  Бюро  Центрального  совета  Всероссийской
Организации ветеранов,  по  решению которого  музей  был  занесён  в  Книгу  Почёта  Всероссийской
организации ветеранов. 

В ноябре 2021 года состоялась школьная линейка, на которой награды торжественно вручил
заместитель  председателя  краевого  Совета  ветеранов  полковник  В.  Осипенко.  Грамоты  получили
директор школы В.А.  Колтунов,  член Совета музея от станичного казачьего общества А.П. Будко,
руководитель  музея  Т.П.  Романенко,  председатель  Совета  музея  Анастасия  Сало  и  её  заместитель
Елена Лысак.  Об этом событии писала газета «Кореновские вести».
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В  музее  работал  сильный  актив,  под  руководством  которых  проводилась  большая  работа:
шефство  над  участниками  войны,  уход  за  памятниками,  проведение  экскурсий,  уроков  мужества,
написание научных работ и участие в конференциях разных уровней, издание книг, выпуск школьной
малотиражной газеты «Юность». Редактор газеты ученица 11 класса Полина Корнейко в этом году
была удостоена приглашения для обучения в Образовательном центре «Сириус» в образовательной
программе «Литературное творчество».

Много проводилось встреч с участниками войн. Так в декабре 2019 года была организована
встреча  с  Героем России Палагин  С.В.,  после  которой для  учащихся  МОБУ СОШ № 25  он  стал
близким человеком и примером в жизни, и участником Чеченской войны и выпускником нашей школы
полковником Курилко Алексеем Павловичем.

У музея есть Сайт, который на краевом конкурсе занимал первое место. 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих принципах
взаимодействия педагогов и школьников:

 Принцип неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдения
конфиденциальности  информации  о  ребенке  и  семье,  приоритета  безопасности  ребенка  при
нахождении в образовательной организации.

 Принцип  организации  психологически  комфортной  среды  для  каждого  ребенка  и
взрослого.

 Принцип  реализации  процесса  воспитания  через  создание  в  школе  детско-взрослых
общностей, которые объединяют детей и педагогов яркими и содержательными событиями, общими
позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу.

 Принцип организации основных совместных дел школьников и педагогов как предмета
совместной заботы и взрослых, и детей.

 Принцип системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как условий его
эффективности.

 Принцип  ориентации  педагогов  не  на  обеспечение  соответствия  личности  ребенка
единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности.

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие:
 стержнем  годового  цикла  воспитательной  работы  школы  являются  ключевые

общешкольные дела,  через  которые осуществляется  интеграция воспитательных усилий педагогов,
опирающиеся  на  базовые  национальные  ценности,  поддерживающие  традиции  региона  и  школы,
задающий  культуру  поведения  сообществ,  определяющий  предметно-пространственную  среду,
учитывающий социокультурный контекст;

 важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания
других  совместных  дел  педагогов  и  школьников  –коллективная  разработка,  коллективное
планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов;

 в школе созданы такие условия, чтобы по мере взросления ребенка увеличивалась и его
роль в таких совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора);

 в  проведении  общешкольных  дел  отсутствует  соревновательность  между  классами  и
максимально поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников;

 педагоги  школы  ориентированы  на  формирование  коллективов  в  рамках  школьных
классов,  кружков,  студий,  секций  и  иных  детских  объединений,  на  установление  в  них
доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;

 ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий
по отношению к детям защитную,  личностно развивающую,  организационную,  посредническую (в
разрешении конфликтов) функцию.

Организация  воспитательной  деятельности  опирается  на  школьный  уклад, сложившийся  на
основе  согласия  всех  участников  образовательных  отношений  относительно  содержания,  средств,
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традиций,  особенностей воспитательной деятельности,  выражающий самобытный облик  школы,  её
«лицо» и репутацию в окружающем социуме, образовательном пространстве. 

Уклад  задает  и  удерживает  ценности,  принципы  и  традиции  воспитания,  нравственную
культуру  взаимоотношений,  поведения  участников  воспитательного  процесса,  взрослых  и  детских
сообществ, в том числе за пределами школы, в сетевой среде, характеристики воспитывающей среды в
школе в целом и локальных воспитывающих сред, воспитывающих деятельностей и практик. 

Привлечение  обучающихся  и  их  родителей  (законных  представителей),  работодателей,
представителей  учреждений  культуры  и  спорта,  общественных  и  религиозных  организаций  к
проектированию и обсуждению уклада, есть существенный ресурс воспитания.

Социальное партнёрство
 участие  представителей  организаций-партнёров,  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.); 

● участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, внеурочных
занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности; 

● проведение  на  базе  организаций-партнёров  отдельных  уроков,  занятий,  внешкольных
мероприятий, акций воспитательной направленности; 

● открытые дискуссионные площадки (детские,  педагогические,  родительские,  совместные),
куда  приглашаются  представители  организаций-партнёров,  на  которых  обсуждаются  актуальные
проблемы,  касающиеся  жизни  общеобразовательной  организации,  муниципального  образования,
региона, страны; 

● социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, педагогами
с  организациями-партнёрами  благотворительной,  экологической,  патриотической,  трудовой  и  т.  д.
направленности,  ориентированные  на  воспитание  обучающихся,  преобразование  окружающего
социума, позитивное воздействие на социальное окружение

2.2. Воспитывающие общности (сообщества) в школе
Основные воспитывающие общности в школе: 
– детские (сверстников и разновозрастные). Общество сверстников – необходимое условие

полноценного развития обучающегося, где он апробирует,  осваивает способы поведения, обучается
вместе учиться, играть, трудиться, достигать поставленной цели, строить отношения. Основная цель –
создавать  в  детских  взаимоотношениях  дух  доброжелательности,  развивать  стремление  и  умение
помогать  друг  другу,  оказывать  сопротивление  плохим  поступкам,  поведению,  общими  усилиями
достигать цели. В школе обеспечивается возможность взаимодействия обучающихся разных возрастов,
при возможности обеспечивается возможность взаимодействия обучающихся с детьми в дошкольных
образовательных  организациях.  Детские  общности  также  реализуют  воспитательный  потенциал
инклюзивного образования, поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями и с
ОВЗ;

– детско-взрослые.  Обучающиеся  сначала  приобщаются  к  правилам,  нормам,  способам
деятельности  взрослых  и  затем  усваивают  их.  Они  образуются  системой  связей  и  отношений
участников, обладают спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач. Основная цель
— содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, наличие общих
ценностей и смыслов у всех участников;

– профессионально-родительские.  Общность  работников  школы  и  всех  взрослых  членов
семей обучающихся.  Основная задача общности — объединение усилий по воспитанию в семье и
школе,  решение  противоречий  и  проблем,  разносторонняя  поддержка  обучающихся  для  их
оптимального и полноценного личностного развития, воспитания;

– профессиональные.  Единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками
школы, которые должны разделять те ценности, которые заложены в основу Программы. Требования к
профессиональному сообществу школы:
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–  соблюдение норм профессиональной педагогической этики; 
–  уважение  и  учёт  норм  и  правил  уклада  школы,  их  поддержка  в  профессиональной

педагогической деятельности, в общении;
–  уважение ко всем обучающимся, их родителям (законным представителям), коллегам;
–  соответствие внешнего вида и поведения профессиональному статусу, достоинству педагога,

учителя в отечественной педагогической культуре, традиции;
–  знание возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, общение с ними с учетом

состояния их здоровья, психологического состояния при соблюдении законных интересов и прав всех
обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогов;

–  инициатива в проявлениях доброжелательности, открытости, готовности к сотрудничеству и
помощи в отношениях с обучающимися и их родителями (законными представителями), коллегами;

–  внимание к каждому обучающемуся, умение общаться и работать с учетом индивидуальных
особенностей каждого;

–  быть  примером  для  обучающихся  при  формировании  у  них  ценностных  ориентиров,
соблюдении нравственных норм общения и поведения;

–  побуждать обучающихся к общению, поощрять их стремления к взаимодействию, дружбу,
взаимопомощь, заботу об окружающих, чуткость, ответственность. 

2.3. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности
МОДУЛЬ «УРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

Реализация  воспитательного потенциала  урока  педагогами начальных классов и педагогами-
предметниками  предполагает  создание  атмосферы  доверия  к учителю,  интереса  к предмету;  отбор
воспитывающего содержания урока; использование активных форм организации учебной деятельности
на уроке:

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 учёт 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 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
педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной организации, установление и поддержку
доброжелательной атмосферы; 

организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над неуспевающими
одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, дающего обучающимся
социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;
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инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, планирование и
выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной направленности.

МОДУЛЬ «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО»
Осуществляя  классное  руководство,  педагог  организует  работу  с  классом;  индивидуальную

работу с учащимися вверенного ему класса;  работу с учителями,  преподающими в данном классе;
работу с родителями учащихся или их законными представителями.

Работа с классом:
 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе;
 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с

учащимися  вверенного  ему  класса  (познавательной,  трудовой,  спортивно-оздоровительной,
духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с

одной  стороны,  –  вовлечь  в  них  детей  с  самыми  разными  потребностями  и  тем  самым  дать  им
возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные отношения
с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога
и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки
активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и
принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения.

 сплочение  коллектива  класса  через:  игры  и  тренинги  на  сплочение  и
командообразование;  однодневные и  многодневные походы и экскурсии,  организуемые классными
руководителями  и  родителями;  празднования  в  классе  дней  рождения  детей,  включающие  в  себя
подготовленные  ученическими  микрогруппами  поздравления,  сюрпризы,  творческие  подарки  и
розыгрыши;  регулярные  внутриклассные  «огоньки»  и  вечера,  дающие    каждому  школьнику
возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы
и правила общения, которым они должны следовать в школе.

Индивидуальная работа с учащимися:
 изучение  особенностей  личностного  развития  учащихся  класса  через  наблюдение  за

поведением  школьников  в  их  повседневной  жизни,  в  специально  создаваемых  педагогических
ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом
беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами
бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а
также (при необходимости) – со школьным психологом.

 поддержка  ребенка  в  решении  важных  для  него  жизненных  проблем  и  жизненных
ситуаций (налаживания взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, вуза
и дальнейшего трудоустройства, успеваемости, проблем самочувствия и здоровья и т.п.), когда каждая
проблема  трансформируется  классным  руководителем  в  задачу  для  школьника,  которую  они
совместно стараются решить.

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных
портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные
достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале
каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи.

 коррекция  поведения  ребенка  через  частные  беседы  с  ним,  его  родителями  или
законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным
психологом  тренинги  общения;  через  предложение  взять  на  себя  ответственность  за  то  или  иное
поручение в классе.

Работа с учителями, преподающими в классе:
 регулярные  консультации  классного  руководителя  с  учителями-  предметниками,

направленные  на  формирование  единства  мнений  и  требований  педагогов  по  ключевым вопросам
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воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися;
 участие  в  деятельности  методического  объединения  классных  руководителей,  где

обсуждаются острые проблемы воспитания, осуществляется обмен опытом, наставничество;
 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и

интеграцию воспитательных влияний на школьников;
 привлечение  учителей  к  участию  во  внутриклассных  делах,  дающих  педагогам

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной,
обстановке;

 привлечение  учителей  к  участию  в  родительских  собраниях  класса  для  объединения
усилий в деле обучения и воспитания детей.

Работа с родителями учащихся или их законными представителями:
 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о

жизни класса в целом;
 помощь  родителям  школьников  или  их  законным  представителям  в  регулировании

отношений между ними, администрацией школы и учителями- предметниками;
 организация  родительских  собраний,  происходящих  в  режиме  обсуждения  наиболее

острых проблем обучения и воспитания школьников;
 создание  и  организация  работы  родительских  комитетов  классов,  участвующих  в

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей;
 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса;
 организация деятельности родительского патруля;
 организация  на  базе  класса  семейных  праздников,  конкурсов,  соревнований,  акций,

проектно-исследовательской деятельности, направленных на сплочение семьи и школы.

Модуль «Внешкольные мероприятия».
Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает:
 общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными

партнерами образовательной организации;
 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые

педагогами по изучаемым в образовательной организации учебным предметам, курсам, модулям;
 экскурсии,  походы  выходного  дня  (в  музей,  картинную  галерею,  технопарк,  на

предприятие и  др.),  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  др.,  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 др.;

 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 «Взаимодействие с родителями или их законными представителями»
Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и
школы  в  данном  вопросе.  Работа  с  родителями  или  законными  представителями  школьников
осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:

На групповом уровне: 
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Общешкольный  родительский  комитет  и  Попечительский  совет  школы,  участвующие  в
управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей;

родительские  дни,  во  время  которых  родители  могут  посещать  школьные  учебные  и
внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в школе;

общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых
проблем обучения и воспитания школьников;

семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и советы от
профессиональных  психологов,  врачей,  социальных  работников  и  обмениваться  собственным
творческим опытом и находками в деле воспитания детей;  

родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются интересующие
родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов.

На индивидуальном уровне:
работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций;
помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных

мероприятий воспитательной направленности;
индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и

родителей.

Модуль «Самоуправление»
Поддержка  детского  самоуправления  в  школе  помогает  педагогам  воспитывать  в  детях

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства,
а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то,
что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда
удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время
может  трансформироваться  (посредством  введения  функции  педагога-куратора)  в  детско-взрослое
самоуправление. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом:
На уровне школы:
 через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета мнения школьников

по  вопросам  управления  образовательной  организацией  и  принятия  административных  решений,
затрагивающих их права и законные интересы;

 через  деятельность  Совета  старост,  объединяющего  старост  классов  для  облегчения
распространения  значимой для школьников информации и получения обратной связи от  классных
коллективов;

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и организующего
проведение  личностно  значимых  для  школьников  событий  (соревнований,  конкурсов,  фестивалей,
капустников, флешмобов и т.п.);

 через  деятельность  творческих  советов  дела,  отвечающих  за  проведение  тех  или  иных
конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.

На уровне классов:
 через  деятельность  выборных  по  инициативе  и  предложениям  учащихся  класса  лидеров

(например,  старост,  советников),  представляющих  интересы  класса  в  общешкольных  делах  и
призванных координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных
руководителей;

 через  деятельность  выборных  органов  самоуправления,  отвечающих  за  различные
направления работы класса (например: министерство спорта, министерство дисциплины, министерство
труда, министерство печати, министерство образования, министерство спорта, министерство культуры,
министерство краеведения, министерство шефства);

 через  организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправляющихся в
походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди участников
ответственных должностей.
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На индивидуальном уровне: 
 через  вовлечение  школьников  в  планирование,  организацию,  проведение  и  анализ

общешкольных и внутриклассных дел;
 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями и
т.п.

Модуль «Внеурочная деятельность»
Воспитание  на  занятиях  школьных  курсов  внеурочной  деятельности  и  дополнительного

образования преимущественно осуществляется через: 
- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит

им возможность  самореализоваться  в  ней,  приобрести  социально значимые знания,  развить в  себе
важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в
социально значимых делах;

-  формирование  в  кружках,  секциях,  клубах,  студиях  и  т.п.  детско-взрослых  общностей,
которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными
отношениями друг к другу;

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально
значимые формы поведения;

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и
установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.

В  рамках  реализации  федерального  проекта  «Современная  школа»  национального  проекта
«Образование»,  на  базе  МОБУ  СОШ  №  25  им.  Маршала  Советского  Союза  Г.  К.  Жукова  МО
Кореновского района создан Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». 

Цели Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 
— создание условий для внедрения на уровнях начального общего, основного общего и (или)

среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий,
обеспечивающих  освоение  обучающимися  основных  и  дополнительных  общеобразовательных
программ цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей,

— обновление содержания и совершенствования методов обучения учебным предметам «Труд
(Технология)», «Информатика» и «Основы безопасности и защиты Родины»

Задачи Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»
— 100%  охват  контингента  обучающихся  образовательной  организации,  осваивающих

основную  общеобразовательную  программу  по  предметным  областям  «Труд  (технология)»,
«Математика и информатика», «Физическая культура и Основы безопасности и защиты Родины» на
обновленном  оборудовании  с  применением  новых  методик  обучения  и  воспитания;
—  не  менее  70%  охват  контингента  обучающихся  дополнительными  общеобразовательными
программами  цифрового,  естественнонаучного,  технического  и  гуманитарного  профилей  во
внеурочное  время,  в  том  числе  с  использованием  дистанционных  форм  обучения  и  сетевого
партнерства.

Реализуется через кружки: 
 Робототехника
 Шахматы
 Шашки
 Основы программирования на языке Python
 Промышленный дизайн
 Лоскуток
 Техническое творчество
 Объемное рисование
 Школа дорожных наук
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 Школа безопасности
 Арт дизайн
 Квадрокоптеры

Модуль «Профориентация»
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» включает

в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по проблемам
профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности
педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной
деятельности.  Создавая  профориентационных  значимые  проблемные  ситуации,  формирующие
готовность  школьника  к  выбору,  педагог  актуализирует  его  профессиональное  самоопределение,
позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную,
но  и  внепрофессиональную  составляющие  такой  деятельности.  Эта  работа  осуществляется  через
циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к осознанному
планированию и реализации своего профессионального будущего:

 расширяющие  знания  школьников  о  типах  профессий,  о  способах  выбора  профессий,  о
достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности;

 экскурсии  на  предприятия  города,  дающие  школьникам  начальные  представления  о
существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии;

посещение  профориентационных  выставок,  ярмарок  профессий,  тематических
профориентационных  парков,  профориентационных  лагерей,  дней  открытых  дверей  в  средних
специальных учебных заведениях и вузах;

 организация  на  базе  пришкольного  детского  лагеря  отдыха  профориентационных  смен,  в
работе  которых  принимают  участие  эксперты  в  области  профориентации  и  где  школьники  могут
глубже познакомиться с  теми или иными профессиями,  получить представление об их специфике,
попробовать свои силы в той или иной профессии, развивать в себе соответствующие навыки. 

 совместное  с  педагогами  изучение  интернет  ресурсов,  посвященных  выбору  профессий,
прохождение  профориентационного  онлайн-тестирования,  прохождение  онлайн  курсов  по
интересующим профессиям и направлениям образования;

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включенных
в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов дополнительного образования.

Модуль «Социальное партнёрство».
Реализация  воспитательного  потенциала  социального  партнерства

предусматривает:
 участие  представителей  организаций-партнеров,  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 др.);

 участие  представителей  организаций-партнеров  в  проведении  отдельных  уроков,
внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности;

 проведение  на  базе  организаций-партнеров  отдельных  уроков,  занятий,  внешкольных
мероприятий, акций воспитательной направленности;

 проведение  открытых  дискуссионных  площадок  (детских,  педагогических,
родительских)  с  представителями  организаций-партнеров  для  обсуждения  актуальных  проблем,
касающихся жизни образовательной организации, муниципального образования, региона, 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.
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Модуль «Профилактика и безопасность».
Реализация  воспитательного  потенциала  профилактической  деятельности  в  целях

формирования  и  поддержки  безопасной  и  комфортной  среды  в  образовательной  организации
предусматривает:

 организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в образовательной
организации эффективной профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как
условия успешной воспитательной деятельности;

 проведение  исследований,  мониторинга  рисков  безопасности  и  ресурсов  повышения
безопасности,  выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска обучающихся по
разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.);

 проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами
педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, конфликтологов,
коррекционных педагогов, работников социальных служб, правоохранительных органов, опеки и др.);

 разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу как с
девиантными  обучающимися,  так  и  с  их  окружением;  организацию  межведомственного
взаимодействия;

 вовлечение  обучающихся  в  воспитательную  деятельность,  проекты,  программы
профилактической направленности социальных и природных рисков в образовательной организации и
в  социокультурном  окружении  с  педагогами,  родителями,  социальными  партнерами
(антинаркотические,  антиалкогольные,  против  курения,  вовлечения  в  деструктивные  детские  и
молодежные  объединения,  культы,  субкультуры,  группы  в  социальных  сетях;  по  безопасности  в
цифровой  среде,  на  транспорте,  на  воде,  безопасности  дорожного  движения,  противопожарной
безопасности, антитеррористической и антиэкстремистской безопасности, гражданской обороне и др.);

 организацию  превентивной  работы  с  обучающимися  со  сценариями  социально
одобряемого  поведения,  по  развитию  навыков  саморефлексии,  самоконтроля,  устойчивости  к
негативным воздействиям, групповому давлению;

 профилактику  правонарушений,  девиаций  посредством  организации  деятельности,
альтернативной девиантному поведению, – познания (путешествия), испытания себя (походы, спорт),
значимого общения, творчества, деятельности (в том числе профессиональной, религиозно-духовной,
благотворительной, художественной и др.);

 предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях появления,
расширения, влияния в образовательной организации маргинальных групп обучающихся (оставивших
обучение, криминальной направленности, с агрессивным поведением и др.);

 профилактику  расширения  групп,  семей  обучающихся,  требующих  специальной
психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие,  социально запущенные,
социально не адаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и др.).

Организация предметно-пространственной среды

Окружающая  обучающихся  предметно-эстетическая  среда  школы при условии ее грамотной
организации обогащает внутренний мир обучающегося, способствует формированию у него чувства
вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает
стрессовые  ситуации,  способствует  позитивному  восприятию  обучающимся  образовательной
организации.

 оформление  холла  первого  и  второго  этажа  государственной символикой Российской
Федерации,  субъекта  Российской  Федерации,  муниципального  образования  (флаг,  герб),
изображениями символики Российского государства

организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага Российской
Федерации;

 размещение  карт  России,  регионов,  муниципальных  образований  (современных  и
исторических,  точных  и  стилизованных,  географических,  природных,  культурологических,
художественно  оформленных,  в  том  числе  материалами,  подготовленными  обучающимися)  с
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изображениями значимых культурных объектов местности, региона, России, памятных исторических,
гражданских,  народных,  религиозных  мест  почитания,  портретов  выдающихся  государственных
деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, искусства, военных, героев и защитников
Отечества;

 организацию  и  поддержание  в  общеобразовательной  организации  звукового
пространства  позитивной  духовно-нравственной,  гражданско-патриотической  воспитательной
направленности: тематические музыкальные звонки и музыкальные паузы;

 оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл первого этажа,
рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную информацию позитивного
гражданско-патриотического,  духовно-нравственного  содержания,  фотоотчёты  об  интересных
событиях, поздравления педагогов и обучающихся и т. п;

 популяризация  символики  школы  через  изготовление  значков,  наклеек,  флага  и
использование их в повседневной жизни;

 подготовку  и  размещение  регулярно  сменяемых  экспозиций  творческих  работ,
обучающихся  в  разных  предметных  областях,  демонстрирующих  их  способности,  знакомящих  с
работами друг друга;

поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в общеобразовательной
организации,  доступных  и  безопасных  рекреационных  зон,  озеленение  территории  при
общеобразовательной организации;

 разработку,  оформление,  поддержание  и  использование  игровых  пространств,
спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха;

 деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с обучающимися, их
родителями  по  благоустройству,  оформлению  школьных  аудиторий,  пришкольной  территории,
создание тематических фотозон;

 разработку  и  оформление  пространств  проведения  значимых  событий,  праздников,
церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн); 

 разработку  и  обновление  материалов  (стендов,  плакатов,  инсталляций  и  др.),
акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, традициях,
укладе общеобразовательной организации, актуальных вопросах профилактики и безопасности;

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов,
лестничных пролетов,  пришкольной территории и т. п.),  их периодическая  переориентация,  которая
может  служить  хорошим  средством  разрушения  негативных  установок,  обучающихся  на учебные
и внеучебные занятия;

 размещение  на стенах  школы  регулярно  сменяемых  экспозиций:  творческих  работ
обучающихся,  позволяющих  им реализовать  свой  творческий  потенциал,  а также  знакомящих
их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего обучающихся
с разнообразием  эстетического  осмысления  мира;  фотоотчетов  об интересных  событиях,
происходящих  в школы  (проведенных  ключевых делах,  интересных экскурсиях,  походах,  встречах
с интересными людьми и т. п.);

 создание  и поддержание  в рабочем  состоянии  в школы  стеллажей  свободного
книгообмена,  на которые  желающие  обучающиеся,  родители  (законные  представители)
и педагогические работники могут выставлять для общего пользования свои книги, а также брать с них
для чтения любые другие.
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РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ

3.1. Кадровое обеспечение 
Воспитательный процесс обучающихся школы осуществляют администрация школы, классные

руководители, педагоги-предметники, психолог

Наименование
должности 

(в соответствии со
штатным

расписанием)

Функционал, связанный с организацией и реализацией
воспитательного процесса

Директор 
школы

  управление воспитательной деятельностью; 
 создание  условий,  позволяющих  педагогическому  составу
реализовать воспитательную деятельность; 
 формирование  мотивации  педагогов  к  участию  в  разработке  и
реализации  разнообразных  образовательных  и  социально  значимых
проектов;
  регулирование воспитательной деятельности в ОО;
  контроль  за  исполнением  управленческих  решений  по
воспитательной деятельности в ОО;
  стимулирование активной воспитательной деятельности педагогов.

Заместитель
директора по УВР

 проведение анализа  итогов воспитательной деятельности в  ОО за
учебный год; 
 планирование воспитательной деятельности в ОО на учебный год,
включая календарный план воспитательной работы на уч. год;
  информирование о наличии возможностей для участия педагогов в
воспитательной деятельности;
 организация  повышения  психолого-педагогической  квалификации
работников; 
 участие обучающихся в районных и городских, конкурсах и т.д.;
 организационно-координационная  работа  при  проведении
общешкольных воспитательных мероприятий; 
  организационно-методическое  сопровождение  воспитательной
деятельности педагогических инициатив; 
 создание  необходимой  для  осуществления  воспитательной
деятельности инфраструктуры;
 развитие сотрудничества с социальными партнерами;
 -  координация  повышения  квалификации  педагогов  по
направлениям воспитательной деятельности.

Классные
руководители

 формирование и развитие коллектива класса; 
 создание  благоприятных  психолого-педагогических  условий  для
развития личности, самоутверждения каждого обучающегося, сохранения
неповторимости и раскрытия его потенциальных способностей; 
 формирование здорового образа жизни; 
 организация  системы  отношений  через  разнообразные  формы
воспитывающей деятельности коллектива класса; 
 защита прав и интересов, обучающихся; 
 организация системной работы с обучающимися в классе;
  гуманизация  отношений  между  обучающимися,  между
обучающимися и педагогическими работниками; 
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 формирование у обучающихся нравственных смыслов и духовных
ориентиров; 
 организация  социально-значимой  творческой  деятельности
обучающихся

Психолог  анализ психологического состояния школьников;
 разработка  мер  по  социально-педагогической  поддержке  детей  в
процессе образования;
 проектирование  программ формирования  у  учащихся  социальной
компетентности, социокультурного опыта;
 разработка мер по профилактике социальных девиаций среди детей;
 планирование  совместной  деятельности  с  институтами
социализации  в  целях  обеспечения  позитивной  социализации
обучающихся;
 осуществление  комплекса  мероприятий,  направленных  на
воспитание,  образование,  развитие  и  психологического  здоровья
личности в образовательном учреждении

Педагоги-
предметники

 осуществление обучения и  воспитания обучающихся с учетом их
психолого-физиологических особенностей и специфики преподаваемого
предмета, и требований ФГОС;
 формирование  общей  культуры  личности,  социализации,
осознанного выбора и освоения образовательных программ; 
 осуществление  комплекса  мероприятий  по  развитию  у
обучающихся  познавательной  активности,  самостоятельности,
инициативы,  творческих  способностей,  формированию  гражданской
позиции, способности к труду и жизни в условиях современного мира,
формированию культуры здорового и безопасного образа жизни;
 реализация воспитательного потенциала урока с учетом программы
воспитания школы.

Советник 
руководителя

по воспитанию
и взаимодействию с

детскими
общественными
объединениями

 участвует  в  разработке  и  реализации  рабочей  программы  и
календарного  плана  воспитательной  работы  в  образовательной
организации, в том числе с учетом содержания деятельности Российского
движения школьников;
 организовывает  участие  педагогов,  обучающихся  и  их  родителей
(законных  представителей)  в  проектировании  рабочих  программ
воспитания;
 обеспечивает вовлечение обучающихся в творческую деятельность
по основным направлениям воспитания;
 анализирует результаты реализации рабочих программ воспитания;
 участвует  в  организации  отдыха  и  занятости  обучающихся  в
каникулярный период;
 организовывает  педагогическое  стимулирование  обучающихся  к
самореализации и социально-педагогической поддержки;
 разрабатывает  стратегию  развития  детского  общественного
движения на уровне образовательной организации.

3.2. Нормативно-методическое обеспечение
Воспитательная работа в школе осуществляется на основе Устава,  ООП НОО, ООП ООО и

отражена в должностных инструкциях сотрудников школы, договорах с партнерами, локальных актах,
размещенных на официальном сайте http://school25-kor.ru/ 
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3.3. Требования к условиям работы с детьми с особыми образовательными потребностями
Необходимо  создавать  особые  условия  воспитания  для  категорий  обучающихся,  имеющих

особые образовательные потребности: дети с инвалидностью, с ОВЗ, из социально уязвимых групп
(например, воспитанники детских домов, дети из семей мигрантов, дети-билингвы и др.), одарённые
дети, дети с отклоняющимся поведением.

Особыми  задачами  воспитания  обучающихся  с  особыми  образовательными  потребностями
являются:

-  налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими для их
успешной социальной адаптации и интеграции в школе;

-  формирование  доброжелательного  отношения  к  детям  и  их  семьям  со  стороны  всех
участников образовательных отношений;

-  построение  воспитательной  деятельности  с  учётом  индивидуальных  особенностей  и
возможностей каждого обучающегося;

-  обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семей  обучающихся,  содействие
повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной компетентности.

При организации воспитания детей с особыми образовательными потребностями необходимо
ориентироваться на:

– на  формирование  личности  ребенка  с  особыми  образовательными  потребностями  с
использованием  адекватных  возрасту  и  физическому  и  (или)  психическому  состоянию  методов
воспитания;

– на  создание  оптимальных  условий  совместного  воспитания  и  обучения  детей  с  особыми
образовательными потребностями и их сверстников с использованием адекватных вспомогательных
средств, и педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-
психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов;

– на личностно-ориентированный подход в организации всех видов детской деятельности.

3.4.  Система  поощрения  социальной  успешности  и  проявлений  активной  жизненной
позиции обучающихся

Система  поощрения  проявлений  активной  жизненной  позиции  и  социальной  успешности
обучающихся  призвана  способствовать  формированию  у  обучающихся  ориентации  на  активную
жизненную  позицию,  инициативность,  максимально  вовлекать  их  в  совместную  деятельность  в
воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной
успешности обучающихся строится на принципах:

1. публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждении,
проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся);

2. соответствия  артефактов  и  процедур  награждения  укладу  жизни  школы,  качеству
воспитывающей среды, специфической символике, выработанной и существующей в укладе школы;

3. прозрачности  правил  поощрения  (наличие  положения  о  награждениях,  неукоснительное
следование  порядку,  зафиксированному  в  этом  документе,  соблюдение  справедливости  при
выдвижении кандидатур);

4. регулировании частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, чрезмерно
большие группы поощряемых и т. п.);

5. сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование индивидуальных и
коллективных  наград  дает  возможность  стимулировать  как  индивидуальную,  так  и  коллективную
активность  обучающихся,  преодолевать  межличностные  противоречия  между  обучающимися,
получившими и не получившими награду);

6. привлечении  к  участию  в  системе  поощрений  на  всех  стадиях  родителей  (законных
представителей)  обучающихся,  представителей  родительского  сообщества,  самих  обучающихся,  их
представителей  (с  учетом  наличия  ученического  самоуправления),  сторонние  организации,  их
статусных представителей;

7. дифференцированности  поощрений (наличие  уровней и  типов наград позволяет  продлить
стимулирующее действие системы поощрения).
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Формы  поощрения  проявлений  активной  жизненной  позиции  обучающихся  и  социальной
успешности: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка.

Ведение портфолио — деятельность обучающих при её организации и регулярном поощрении
классными  руководителями,  поддержке  родителями  (законными  представителями)  по  собиранию
(накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося. 

Портфолио  может  включать  артефакты  признания  личностных  достижений,  достижений  в
группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий,
работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме индивидуального портфолио возможно ведение
портфолио класса.

Рейтинг  —  размещение  обучающихся  или  групп  в  последовательности,  определяемой  их
успешностью, достижениями в чем-либо. 

Благотворительная  поддержка  обучающихся,  групп  обучающихся  (классов  и  др.)  может
заключаться  в  материальной  поддержке  проведения  в  школе  воспитательных  дел,  мероприятий,
проведения  внешкольных мероприятий,  различных форм совместной  деятельности  воспитательной
направленности,  в  индивидуальной  поддержке  нуждающихся  в  помощи  обучающихся,  семей,
педагогических работников. 

Благотворительность  предусматривает  публичную  презентацию  благотворителей  и  их
деятельности.

В МАНОУ СОШ № 25 им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова МО Кореновский район
система  поощрения  социальной  успешности  и проявления  активной  жизненной  позиции  учеников
организована как система конкурсов, объявляемых в начале учебного года:

«Ученик года»;
«Лидер года»;
«Лучший спортсмен года»;
«Самый классный класс»;
«Учитель года»;
«Самый классный классный»;
«Самый активный родитель».
3.5. Анализ воспитательного процесса
Анализ  воспитательного  процесса  осуществляется  в  соответствии  с  целевыми  ориентирами

ожидаемых результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях начального
общего, основного общего, среднего общего образования, установленных соответствующими ФГОС.

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  школы,  качество
воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между
педагогами, обучающимися и родителями (законными представителями);  

 развивающий  характер  осуществляемого  анализа.  Ориентирует  на  использование
результатов анализа 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);

распределённая  ответственность  за  результаты  личностного  развития  обучающихся.
Ориентирует  на  понимание  того,  что  личностное  развитие  обучающихся  —  это  результат  как
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организованного социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными
институтами), так и их 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  воспитательной  работе  при  наличии)  с
последующим обсуждением результатов на методическом объединении классных руководителей или
педагогическом  совете.  Основным  способом  получения  информации  о  результатах  воспитания,
социализации  и  саморазвития,  обучающихся  является  педагогическое  наблюдение.  Внимание
педагогов  сосредотачивается  на  вопросах:  какие  проблемы,  затруднения  в  личностном  развитии
обучающихся удалось решить за прошедший учебный год? какие проблемы, затруднения решить не
удалось  и  почему?  какие  новые  проблемы,  трудности  появились,  над  чем  предстоит  работать
педагогическому коллективу?

2. Состояние 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. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (совместно с советником
директора по воспитательной работе при наличии), классными руководителями с привлечением актива
родителей  (законных  представителей)  обучающихся,  актива  совета  обучающихся.  Способами
получения  информации  о  состоянии  организуемой  совместной  деятельности  обучающихся  и
педагогических работников могут быть анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями
(законными представителями), педагогическими работниками, представителями совета обучающихся.
Результаты  обсуждаются  на  заседании  методических  объединений  классных  руководителей  или
педагогическом совете. Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством:

- 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 предметно-пространственной среды;
- взаимодействия с родительским сообществом;
- деятельности ученического самоуправления;
- деятельности по профилактике и безопасности;
- реализации потенциала социального партнерства;
- деятельности по профориентации обучающихся;
- действующих в школе детских общественных объединений;
- работы школьных медиа;
- работы школьного музея (музеев);
- добровольческой деятельности обучающихся;
- работы школьных спортивных клубов;
- работы школьного театра (театров).
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 (совместно с советником директора по воспитательной работа при
наличии) в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом или
иным коллегиальным органом управления в школе.
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2.4. Программа коррекционной работы

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным компонентом
основной образовательной программы образовательной организации. ПКР разрабатывается для обуча-
ющихся с ограниченными возможностями здоровья.
Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — физическое лицо, имеющее недо-
статки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагоги-
ческой  комиссией  (ПМПК)  и  препятствующие  получению  образования  без  создания  специальных
условий. Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ
определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов — индивидуальной про-
граммой  реабилитации  инвалида.  Адаптированная  образовательная  программа  —  образовательная
программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического раз-
вития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений
развития и социальную адаптацию указанных лиц.
Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования преемственно связана с
программой коррекционной работы на уровне основного общего образования, является ее логическим
продолжением. 

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования обязательна в про-
цессе обучения подростков с ОВЗ и инвалидов, у которых имеются особые образовательные потребно-
сти, а также обеспечивает поддержку школьников, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Программа коррекционной работы разрабатывается на весь период освоения уровня среднего
общего образования, имеет четкую структуру и включает несколько разделов .

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися с особыми образова-
тельными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалида-
ми, на уровне среднего общего образования 

В  основу  программы  коррекционной  работы  положены  общедидактические  и  специальные
принципы общей и специальной педагогики. Общедидактические принципы включают принцип науч-
ности; соответствия целей и содержания обучения государственным образовательным стандартам; со-
ответствия дидактического процесса закономерностям учения; доступности и прочности овладения со-
держанием обучения; сознательности, активности и самостоятельности обучающихся при руководя-
щей роли учителя; принцип единства образовательной, воспитательной и развивающей функций обу-
чения.

Специальные принципы учитывают особенности обучающихся с ограниченными возможностя-
ми здоровья (принцип коррекционно-развивающей направленности обучения, предполагающий кор-
рекцию имеющихся нарушений и стимуляцию интеллектуального, коммуникативного и личностного
развития; системности; обходного пути; комплексности).

Цель программы коррекционной работы — разработать систему комплексной психолого-педа-
гогической и социальной помощи обучающимся с особыми образовательными потребностями, направ-
ленной на коррекцию и/или компенсацию недостатков в физическом или психическом развитии для
успешного освоения ими основной образовательной программы, профессионального самоопределения,
социализации, обеспечения психологической устойчивости старшеклассников. 

Цель определяет задачи: 
– выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а также под-
ростков, попавших в трудную жизненную ситуацию;
– создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и прохождения итоговой
аттестации; 
– коррекция  (минимизация)  имеющихся  нарушений  (личностных,  регулятивных,  когнитивных,
коммуникативных);
– обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве урочной и внеуроч-
ной деятельности;
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– выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с особыми образовательны-
ми потребностями; проведение работы по их профессиональному консультированию, профессиональ-
ной ориентации, профессиональному самоопределению;
– осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, социальными работниками,
а также потенциальными работодателями; 
– проведение 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

Направления  коррекционной  работы  –  диагностическое,  коррекционно-развивающее,
консультативное и информационно-просветительское – способствуют освоению обучающимися с осо-
быми образовательными потребностями основной образовательной программы среднего общего об-
разования, компенсации имеющихся нарушений развития, содействуют профориентации и социализа-
ции старшеклассников. Данные направления раскрываются содержательно в разных организационных
формах деятельности образовательной организации. 

Характеристика содержания 
Диагностическое направление работы включает выявление характера и сущности нарушений у

подростков с ОВЗ и инвалидов, определение их особых образовательных потребностей (общих и спе-
цифических),  изучаются  особые  образовательные потребности  обучающихся,  попавших в  трудную
жизненную ситуацию. 

Диагностическое направление коррекционной работы в образовательной организации проводят
учителя-предметники и все специалисты (психолог, специальный психолог, логопед, дефектолог-оли-
гофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог).

Учителя-предметники осуществляют аттестацию обучающихся, в том числе с ОВЗ, по учебным
предметам в начале и конце учебного года, определяют динамику освоения ими основной образова-
тельной программы, основные трудности.

Специалисты проводят  диагностику  нарушений и  дифференцированное  определение  особых
образовательных потребностей школьников с ОВЗ, инвалидов, а также подростков, попавших в труд-
ную 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).

Коррекционно-развивающее направление работы позволяет преодолеть (компенсировать) или
минимизировать недостатки психического 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 програм-
мы. Эти программы создаются на дискретные, более короткие сроки (четверть, триместр, год), чем
весь уровень среднего образования,  на который рассчитана ПКР. Поэтому рабочие коррекционные
программы являются вариативным и гибким инструментом ПКР.

Коррекционное направление ПКР осуществляется в единстве урочной и внеурочной деятельно-
сти.

В  урочной  деятельности  эта  работа  проводится  частично  учителями-предметниками.  Целе-
направленная реализация данного направления проводится группой специалистов организации: лого-
педом, психологом (при необходимости — сурдопедагогом, тифлопедагогом, тьютором и др.). Специа-
листы, как правило, проводят коррекционную работу во внеурочной деятельности. Вместе с тем в слу-
чае необходимости они присутствуют и оказывают помощь на уроке (сурдопедагог; тьютор, сопрово-
ждающий подростка с ДЦП). В старшей школе роль тьюторов могут выполнять одноклассники под-
ростков с особыми образовательными потребностями, помогая школьникам в передвижении по зда-
нию и кабинетам. Эта деятельность может осуществляться на основе волонтерства. 
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Коррекционная  работа  с  обучающимися  с  нарушениями  речи,  слуха,  опорно-двигательного
аппарата, с задержкой психического развития, с аутистическими проявлениями может включать следу-
ющие  направления  индивидуальных и  подгрупповых  коррекционных занятий:  «Развитие  устной  и
письменной речи, коммуникации», «Социально-бытовая ориентировка», «Ритмика», «Развитие эмоци-
онально-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 коррек-
ционной 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 по-
ведения, по преодолению фобий и моделированию возможных вариантов решения проблем различного
характера (личностных, межличностных, социальных и др.).

Залогом успешной реализации программы коррекционной работы является тесное сотрудниче-
ство всех специалистов и педагогов, а также родителей, представителей администрации, органов опеки
и попечительства и других социальных институтов.

Спорные вопросы, касающиеся успеваемости школьников с ОВЗ, их поведения, динамики про-
движения в рамках освоения основной программы обучения (как положительной, так и отрицатель-
ной), а также вопросы прохождения итоговой аттестации выносятся на обсуждение психолого-педаго-
гического консилиума организации, методических объединений и ПМПК 

Консультативное направление работы решает задачи конструктивного взаимодействия педаго-
гов 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 сотрудни-
чество с педагогами и специалистами:

– Консультативное  направление  программы  коррекционной  работы  осуществляется  во
внеурочной и внеучебной деятельности педагогом класса и группой специалистов: логопедом, психо-
логом, дефектологом, социальным педагогом.

– Педагог  класса  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 мо-
жет предложить методическую консультацию в виде рекомендаций (по изучению отдельных разделов
программы).

– Психолог проводит консультативную работу с педагогами, администрацией школы и ро-
дителями. Работа с педагогами касается обсуждения проблемных ситуаций и стратегий взаимодей-
ствия. Работа психолога со школьной администрацией включает просветительскую и консультативную
деятельность. 

– Работа психолога с родителями ориентирована на выявление и коррекцию имеющихся у
школьников проблем — академических и личностных. Кроме того, психолог принимает активное уча-
стие в работе по профессиональному самоопределению старшеклассников с особыми образовательны-
ми потребностями. 

– Логопед реализует консультативное направление ПКР в работе с подростками с наруше-
ниями речи, их родителями, педагогами, со школьной администрацией (по запросу). 

– В ходе консультаций с подростками с нарушениями речи и родителями специалист ин-
формирует их об основных направлениях логопедической работы, ее результатах; рассказывает о дина-
мике речевого развития школьников, их затруднениях и предлагает рекомендации по преодолению ре-
чевых недостатков.

– Консультативная работа логопеда с педагогами включает: обсуждение динамики разви-
тия устной и письменной речи учеников класса, их коммуникации, в том числе речевой; выработку об-
щих стратегий взаимодействия с учителями и другими специалистами; определение возможности и це-
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лесообразности использования методов и приемов логопедической работы на отдельных уроках, а так-
же альтернативных учебников и учебных пособий (при необходимости). 

– Консультативная работа с администрацией школы проводится при возникающих вопро-
сах теоретического и практического характера о специфике образования и воспитания подростков с
ОВЗ. 

– Дефектолог  реализует  консультативную деятельность  в  работе  с  родителями,  педаго-
гами-предметниками, психологом, логопедом и школьной администрацией по вопросам обучения и
воспитания подростков с сенсорными (слуховыми, зрительными) и познавательными нарушениями. В
работе с родителями обсуждаются причины академических затруднений этих обучающихся и предла-
гаются 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 дополнитель-
ные пособия, учебные и дидактические средства обучения. Консультативное направление работы с пе-
дагогами может касаться вопросов модификации и адаптации программного материала. 

Информационно-просветительское направление работы способствует расширению представле-
ний 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 со-
браниях, педагогических советах в виде сообщений, презентаций и докладов, а также психологических
тренингов (психолог) и лекций (логопед, дефектолог).

Направления коррекционной работы реализуются в урочной и внеурочной деятельности. 

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки
обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными воз-
можностями здоровья и инвалидов

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС создается рабочая группа, в которую
наряду с основными педагогами целесообразно включить следующих специалистов: педагога-психоло-
га, учителя-логопеда, учителя-дефектолога (олигофренопедагога, сурдопедагога, тифлопедагога).

ПКР может быть разрабатывается рабочей группой образовательной организации поэтапно: на
подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение коррекционной работы, ана-
лизируется состав обучающихся с ОВЗ в образовательной организации (в том числе – инвалидов,  так-
же школьников, попавших в сложную жизненную ситуацию), их особые образовательные потребно-
сти; сопоставляются результаты обучения этих подростков на предыдущем уровне образования; созда-
ется (систематизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций по обучению данных катего-
рий обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а также со школьниками, попавшими в сложную жизненную си-
туацию.

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 специаль-
ные требования к условиям реализации ПКР. Особенности содержания индивидуально-ориентирован-
ной работы могут быть представлены в рабочих коррекционных программах.

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, возможна ее до-
работка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьных консилиумах, методиче-
ских объединениях групп педагогов и специалистов, работающих с подростками с ОВЗ; принимается
итоговое решение.

Для  реализации  ПКР  в  образовательной  организации  целесообразно  создание  службы
комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья.

Психолого-медико-социальная помощь оказывается обучающимся на основании заявления или
согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). Необходимым условием яв-
ляются рекомендации ПМПК и наличие ИПР (для инвалидов). 
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Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья, инвалидов и школьников, попавших в сложную жизненную си-
туацию, обеспечиваются специалистами образовательной организации (педагогом-психологом, меди-
цинским работником,  социальным педагогом,  учителем-логопедом,  учителем-дефектологом),  регла-
ментируются локальными нормативными актами  образовательной организации, ее уставом; реализу-
ются преимущественно во внеурочной деятельности.

Тесное  взаимодействие  специалистов  при  участии  педагогов  образовательной  организации,
представителей администрации и родителей (законных представителей) является одним из условий
успешности комплексного сопровождения и поддержки подростков.

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здо-
ровья  в  образовательной  организации  осуществляются  медицинским  работником  (врачом,  меди-
цинской сестрой) на регулярной основе. В случае отсутствия в образовательной организации меди-
цинского работника администрация заключает с медицинским учреждением договор на оказание меди-
цинских услуг.

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ограниченными возможностями здо-
ровья в общеобразовательной организации осуществляет социальный педагог. Деятельность социаль-
ного педагога направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение
их интересов; создание для школьников комфортной и безопасной образовательной среды. Целесооб-
разно участие социального педагога в проведении профилактической и информационно-просветитель-
ской работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ, в выборе профессиональных склонностей
и интересов. Социальный педагог взаимодействует со специалистами организации, с педагогами клас-
са, в случае необходимости – с медицинским работником, а также с родителями (законными предста-
вителями), специалистами социальных служб, органами исполнительной власти по защите прав детей.

Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осу-
ществляется в рамках реализации основных направлений психологической службы образовательной
организации. 

Педагогу-психологу рекомендуется проводить занятия по комплексному изучению и развитию
личности школьников с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, одним из направлений
деятельности педагога-психолога на данном уровне обучения 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 соци-
ализации и расширении социального взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным педа-
гогом); разработке и осуществлении развивающих программ; психологической профилактике, направ-
ленной на сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья.

Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит консультативную работу с педаго-
гами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и воспитанием обу-
чающихся.  Кроме того,  в  течение года педагог-психолог (психолог)  осуществляет информационно-
просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа включает чтение лекций, прове-
дение 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 психо-
логической). Помощь заключается в разработке рекомендаций по обучению и воспитанию; в составле-
нии в случае необходимости индивидуальной программы обучения; в выборе специальных приемов,
средств и методов обучения, в адаптации содержания учебного предметного материала. Специалисты
консилиума следят за динамикой продвижения школьников в рамках освоения основной программы
обучения и своевременно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие программы коррекци-
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онной работы;  рассматривают спорные и конфликтные случаи,  предлагают и осуществляют отбор
необходимых для школьника (школьников) дополнительных дидактических и учебных пособий.

В состав ППК входят: психолог, дефектолог, логопед, педагоги и представитель администра-
ции. Родители уведомляются о проведении ППК.

Психолого-педагогический консилиум организации собирается не реже двух раз в месяц. На за-
седаниях 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) роди-
телей по поводу имеющихся и возникающих у школьника академических и поведенческих проблем с
целью их устранения);

– диагностики по окончании четверти 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, индивидуаль-

ная.
В случаях выявления изменения в психическом или физическом состоянии обучающегося с

ОВЗ, сохраняющихся у него проблем в освоении основной образовательной программы в рабочую кор-
рекционную программу вносятся коррективы.

Ориентируясь на заключения ПМПК, результаты диагностики ППК и обследования конкретны-
ми  специалистами  и  учителями  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-медико-социального сопровождения и поддержки
обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  предусматривает  создание  специальных
условий: организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, матери-
ально-технических, информационных.

Образовательная организация при отсутствии необходимых условий (кадровых, материально-
технических и др.) может осуществлять деятельность службы комплексного психолого-медико-соци-
ального  сопровождения  и  поддержки  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  на
основе сетевого взаимодействия с различными организациями: медицинскими учреждениями; центра-
ми психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; образовательными организациями,
реализующими адаптированные основные образовательные программы, и др.

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и стратегическую
направленность работы учителей, специалистов в области коррекционной и специальной педа-
гогики, специальной психологии, медицинских работников 

Механизм взаимодействия раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и рабочих кор-
рекционных программ, во взаимодействии педагогов различного профиля (учителей, социальных педа-
гогов, педагогов дополнительного образования и др.) и специалистов: дефектологов (логопеда, оли-
гофренопедагога, тифлопедагога, сурдопедагога), психологов, медицинских работников внутри орга-
низаций,  осуществляющих образовательную деятельность;  в  сетевом взаимодействии специалистов
различного профиля  (в том числе – в образовательных холдингах);  в сетевом взаимодействии педаго-
гов 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 ор-
ганизациями высшего образования; организациями дополнительного образования).

В ходе реализации ПКР в сетевой форме несколько организаций, осуществляющих образова-
тельную деятельность, совместно разрабатывают и утверждают программы, обеспечивающие коррек-
цию нарушений развития и социальную адаптацию (их вид, уровень, направленность). 
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Программа коррекционной работы должна быть отражена в учебном плане освоения основной
образовательной программы — в обязательной части и части, формируемой участниками образова-
тельных отношений.

В обязательной части учебного плана коррекционная работа реализуется при освоении содержа-
ния основной образовательной программы в учебной урочной деятельности. Учитель-предметник дол-
жен ставить и решать коррекционно-развивающие задачи на каждом уроке, с помощью специалистов
осуществлять отбор содержания учебного материала (с обязательным учетом особых образовательных
потребностей обучающихся с ОВЗ), использовать специальные методы и приемы.

Коррекционные занятия со специалистами являются обязательными и проводятся по индивиду-
ально 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 нелинейного расписания,
позволяющего проводить уроки с обучающимися со сходными нарушениями из разных классов парал-
лели.

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. Например, учебные занятия по одному или по два часа
в неделю реализуются: 

– для слабовидящих подростков – по специальным предметам: «Социально-бытовая ориен-
тировка», «Развитие мимики и пантомимики»; 

– для обучающихся с нарушениями речи, слуха, опорно-двигательного аппарата, с задерж-
кой психического развития – учебные занятия «Развитие речи», «Русская словесность», «Культура ре-
чи», «Стилистика текста»; в курс литературы включается модуль «Литературное краеведение» (выбор
по усмотрению образовательной организации).

Коррекционная работа во внеучебной деятельности осуществляется по программам внеурочной
деятельности разных видов (познавательная деятельность, проблемно-ценностное общение, досугово-
развлекательная деятельность (досуговое общение), художественное творчество, социальное творче-
ство (социально преобразующая добровольческая деятельность), трудовая (производственная) деятель-
ность, спортивно-оздоровительная деятельность, туристско-краеведческая деятельность), опосредован-
но стимулирующих и корригирующих развитие старшеклассников с ОВЗ.

Специалисты и педагоги с участием самих обучающихся с ОВЗ и их родителей (законных пред-
ставителей) разрабатывают индивидуальные учебные планы с целью развития потенциала школьни-
ков. 

2.4.5. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми образовательными по-
требностями, 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 об-
разования демонстрируют готовность к последующему профессиональному образованию и достаточ-
ные способности к самопознанию, саморазвитию, самоопределению.

Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у подростков наруше-
ний; совершенствование личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных компетен-
ций, что позволит школьникам освоить основную образовательную программу, успешно пройти итого-
вую аттестацию и продолжить обучение в выбранных профессиональных образовательных организа-
циях разного уровня.

Личностные результаты:
– сформированная мотивация к труду;
– ответственное отношение к выполнению заданий;
– адекватная самооценка и оценка окружающих людей;
– сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевых качеств;
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– умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить об-
щие цели и сотрудничать для их достижения;

– понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие потребности в фи-
зическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

– понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркоти-
ков);

– осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных возможностей
по реализации жизненных планов; 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия ценно-
стей семейной жизни. 

Метапредметные результаты:
– продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности, согласо-

вание позиции с другими участниками деятельности, эффективное разрешение и предотвращение кон-
фликтов; 

– овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельно-
сти, навыками разрешения проблем; 

– самостоятельное (при необходимости – с помощью) нахождение способов решения прак-
тических 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 об-
щения, устного и письменного представления смысловой программы высказывания, ее оформления;

– определение назначения и функций различных социальных институтов.
Предметные результаты освоения основной образовательной программы обеспечивают возмож-

ность дальнейшего успешного профессионального обучения и профессиональной деятельности школь-
ников 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 про-
веденной коррекционной работы. 

На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и общекультурны-
ми компетенциями в рамках предметных областей ООП СОО.
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

3.1. Учебный план 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебный план среднего общего образования Муниципальное общеобразовательное бюджетное
учреждение  средняя  общеобразовательная  школа  № 25  муниципального  образования  Кореновский
район (далее - учебный план) для 10-11 классов, реализующих основную образовательную программу
среднего общего образования, соответствующую ФГОС СОО (Приказ Министерства просвещения Рос-
сийской Федерации от 12.08.2022 № 732 «О внесении изменений в федеральный государственный об-
разовательный стандарт среднего общего образования»),  фиксирует общий объём нагрузки,  макси-
мальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, распре-
деляет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.

Учебный  план  является  частью  образовательной  программы  Муниципальное  общеобразова-
тельное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа № 25 муниципального образова-
ния Кореновский район, разработанной в соответствии с ФГОС среднего общего образования, с уче-
том Федеральной образовательной программой среднего общего образования, и обеспечивает выпол-
нение санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 и гигиенических нормативов и тре-
бований СанПиН 1.2.3685-21.

Учебный год в Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеоб-
разовательная школа № 25 муниципального образования Кореновский район начинается 01.09.2024 и
заканчивается 26.05.2025. 

Продолжительность учебного года в 10-11 классах составляет 34 учебные недели. 
Учебные занятия для учащихся 10-11 классов проводятся по 6-ти дневной учебной неделе.
Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в неделю составляет  в  10 классе – 37

часов, в  11 классе – 37 часов.  .
Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участника-

ми образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных пред-
метов обязательных предметных областей.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает
реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть учебно-
го плана внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть использова-
но: на проведение учебных занятий, обеспечивающих различные интересы обучающихся

В Муниципальном общеобразовательном бюджетном учреждении средней общеобразователь-
ной школе № 25 муниципального образования Кореновский район языком обучения является русский
язык.

При изучении предметов не осуществляется деление учащихся на подгруппы.
Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки качества освоения обуча-

ющимися части содержания (четвертное оценивание) или всего объема учебной дисциплины за учеб-
ный год (годовое оценивание).

Промежуточная/годовая аттестация обучающихся за четверть осуществляется в соответствии с
календарным учебным графиком.
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Все предметы обязательной части учебного плана оцениваются по четвертям. Предметы из ча-
сти, формируемой участниками образовательных отношений, являются безотметочными и оценивают-
ся «зачет» или «незачет» по итогам четверти. 

Промежуточная аттестация проходит на последней учебной неделе четверти. Формы и порядок
проведения промежуточной аттестации определяются «Положением о формах, периодичности и по-
рядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся Муниципальное
общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа № 25 муниципаль-
ного образования Кореновский район. 

Освоение основной образовательной программы среднего общего образования завершается ито-
говой аттестацией. 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего общего образова-
ния составляет 2 года.
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Таблица-сетка часов учебного плана
МАНОУ СОШ № 25 им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова МО Кореновский район

для 11 класса, реализующего федеральный государственный образовательный стандарт
основного общего образования 

на 2023-2025 учебный год

Предметная
 область

Учебный предмет/курс
Количество ча-

сов в неделю
Обязательная часть

Русский  язык  и
литература

Русский язык 2
Литература 5

Иностранные
языки

Иностранный язык 3

Математика и ин-
форматика

Алгебра (углубленный уровень) 4
Геометрия (углубленный уровень) 3
Вероятность и статистика (углубленный уровень) 1
Информатика 1

Общественно-
научные  предме-
ты

История 2
Обществознание (углубленный уровень) 4
География 1

Естественно-
научные  предме-
ты

Физика 2
Химия 1
Биология 1

Физическая
культура

Физическая культура 2

Основы  безопас-
ности  и  защиты
Родины

Основы безопасности и защиты Родины 1

----- Индивидуальный проект 0
Итого 33

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Наименование учебного курса
Финансовая культура 1
Биофизика 1
Биохимия 1
Искусственный интеллект 1
Итого 4
ИТОГО недельная нагрузка 37
Количество учебных недель 34

Всего часов в год 1258
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3.2. План внеурочной деятельности (недельный)

Учебные курсы
Количество часов в

неделю
Разговоры о важном 1
Функциональная грамотность: учимся для жизни 1
Россия - мои горизонты 1
Семьеведение 1
Самбо 1

ИТОГО недельная нагрузка 5
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3.3. Календарный учебный график

Дата начала и окончания учебного года:

начало учебного года – 2 сентября 2024 года

окончание учебного года – 26 мая 2025 года

Продолжительность урока 

XI классы – 40 минут  

Продолжительность учебного года и учебных периодов:

Продолжительность учебного года 34 учебные недели.

Продолжительность  учебных периодов,  сроки  и  продолжительность  каникул

для 11-х классов

Учебный

период

Сроки

учебных

периодов

Количество

учебных

недель

Каникулы Сроки 

каникул

Коли-

чество 

дней

Выход

на 

занятия

I  четверть 02.09-26.10 8 недель Осенние 27.10-04.11 8 05.11

II четверть 05.11-28.12 8  недель  —

понедельник 

Зимние 29.12-08.01 11 9.01

III четверть 09.01-22.03 10  недель  +

четверг + пят-

ница

Весенние 23.03-30.03 8 31.03

IV четверть 31.03-26.05 8  недель   +

понедельник

— четверг —

пятница 

 Итого 34 недели 27 

Летние 27.05-31.08 97

11 классы – окончание государственной итоговой аттестации – 31 августа 2025 года  
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Режим начала занятий, расписание звонков

11 классы

ПОНЕДЕЛЬНИК

Урок Начало Конец Перемена

Поднятие флага 8:15 8:25

1 урок 8:30 9:10 10

Разговоры о важном 9:20 10:00 10

2 урок 10:10 10:50 20

3 урок 11:10 11:50 20

4 урок 12:10 12:50 20

5 урок 13:10 13:50 10

6 урок 14:00 14:40 10

7 урок 14:50 15:30 10

8 урок 15:40 16:20

ВТОРНИК - ПЯТНИЦА

Урок Начало Конец Перемена

1 урок 8:30 9:10 10

2 урок 9:20 10:00 10

3 урок 10:10 10:50 20

4 урок 11:10 11:50 20

5 урок 12:10 12:50 20

6 урок 13:10 13:50 10

7 урок 14:00 14:40 10

8 урок 14:50 15:30

ЧЕТВЕРГ

Урок Начало Конец Перемена

1 урок 8:30 9:10 10

Россия – мои горизонты 9:20 10:00 10

2 урок 10:10 10:50 20

3 урок 11:10 11:50 20

4 урок 12:10 12:50 20

5 урок 13:10 13:50 10
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6 урок 14:00 14:40 10

7 урок 14:50 15:30 10

8 урок 15:40 16:20

СУББОТА

Урок Начало Конец Перемена

1 урок 8:30 9:10 10

2 урок 9:20 10:00 20

3 урок 10:20 11:00 10

4 урок 11:10 11:50 10

5 урок 12:00 12:40 10

6 урок 12:50 13:30 10

7 урок 13:40 14:20 10

Максимально допустимая нагрузка обучающихся:

Классы шестидневная учебная неделя

11 37
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Сроки проведения промежуточной аттестации.

II-III ступень обучения

Учебный предмет, учеб-
ный курс

Сроки промежуточной аттестации

административный 

текущийВходной

контроль

Рубежный

контроль

Итоговый

контроль

Русский язык

Сентябрь —

октябрь 

Декабрь —

январь 

Апрель —

май 

Согласно

рабочим

програ

ммам, но не

более 10%

от общего

количества

учебных

часов за год

Литература
Иностранный  язык (ан-
глийский)
Математика
Информатика
История 
Обществознание 
География
Физика
Биология
Химия
Физическая культура
Основы  безопасности  и
защиты Родины
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3.4. Календарный план воспитательной работы 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ
уровень среднего общего образования

Дела, события,
мероприятия

классы Ориентировочное
время проведения

Ответственные

Модуль «Урочная деятельность»
Включение  в  рабочие
программы  учебных
предметов,  курсов,  модулей
тематики  в  соответствии  с
календарным  планом
воспитательной работы.

10-11 Август Учителя-
предметники

Побуждение  обучающихся
соблюдать нормы поведения,
правила  общения  со
сверстниками  и
педагогическими
работниками.

10-11 В течение учебного года Учителя-
предметники

Организация  наставничества
успевающих  обучающихся
над неуспевающими.

10-11 В течение учебного года Учителя-
предметники

Инициирование  и  поддержка
исследовательской
деятельности  школьников  в
рамках  реализации  ими
индивидуальных и групповых
исследовательских проектов.

10-11 В течение учебного года Учителя-
предметники

Подбор  соответствующего
содержания  уроков,  заданий,
вспомогательных материалов,
проблемных  ситуаций  для
обсуждений.

10-11 В течение учебного года Учителя-
предметники

Сопровождение  подготовки
групповых и индивидуальных
проектов. 

10-11 В течение учебного года Учителя-
предметники

Организация  участия
обучающихся  в
дистанционных
интеллектуальных играх.

10-11 В течение учебного года Учителя-
предметники

День  окончания  Второй
мировой войны (1945 г.)

10-11 03.09 Учителя истории

175  лет  со  дня  рождения
российского  ученого-
физиолога  И.П.  Павлова
(1849 – 1936)

10-11 26.09 Учителя биологии

105  лет  со  дня  рождения
педагога В.А. Сухомлинского

10-11 28.09 Учителя истории
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(1918 – 1970)
120  лет  со  дня  рождения
российского  писателя  Н.А.
Островского (1904 – 1936)

10-11 29.09 Учителя
литературы

День Интернета 10-11 30.09 Учителя
информатики

Международный день музыки 10-11 01.10 Учитель музыки
200  лет  со  дня  рождения
русского  поэта  И.С.
Никитина (1824 – 1861)

10-11 03.10 Учителя
литературы

День воинской славы России.
День  разгрома  советскими
войсками  немецко-
фашистских войск в битве за
Кавказ (1943)

10-11 09.10 Учителя истории

210  лет  со  дня  рождения
великого  русского  поэта  и
прозаика  М.Ю.  Лермонтова
(1814 – 1841)

10-11 15.10 Учителя
литературы

95  лет  со  дня  рождения
легендарного  российского
футболиста Л.И. Яшина (1929
– 1990)

10-11 22.10 Учителя
физической
культуры

100  лет  со  дня  рождения
советского  поэта  Э.  А.
Асадова (1923—2004)

10-11 07.11 Учителя
литературы

195  лет  со  дня  рождения
русского  писателя  Л.  Н.
Толстого (1828—1910)

10-11 09.11 Учителя
литературы

Всероссийский  день
призывника.

10-11 15.11 Учитель  предмета
«Основы
безопасности  и
защиты Родины»

День воинской славы России.
День победы русской эскадры
под  командованием  П.  С.
Нахимова  над  турецкой
эскадрой  у  мыса  Синоп
(1853)

10-11 01.12 Учителя истории

День воинской славы России.
День  начала
контрнаступления  советских
войск  против  немецко-
фашистских  войск  в  битве
под Москвой (1941)

10-11 05.12 Учителя истории

День прав человека. 10-11 10.12 Учителя
обществознания

225  лет  со  дня  рождения
русского  художника  К.  П.
Брюллова (1799–1852)

23.12 Учитель
изобразительного
искусства

День воинской славы России. 10-11 24.12 Учителя истории
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День  взятия  турецкой
крепости  Измаил  русскими
войсками под командованием
А. В. Суворова (1790)
День  заповедников  и
национальных парков России

10-11 11.01 Учителя биологии

230  лет  со  дня  рождения
русского  писателя  и
дипломата  А.  С.  Грибоедова
(1795–1829)

10-11 15.01 Учителя
литературы

Международный  день
защиты  персональных
данных.
Международный  день  без
Интернета.

10-11 28.01 Учителя
информатики

165  лет  со  дня  рождения
русского  писателя  А.  П.
Чехова (1860–1904)

10-11 29.01 Учителя
литературы

135  лет  со  дня  рождения
российского  писателя,
лауреата Нобелевской премии
Б. Л. Пастернака (1890–1960)

10-11 10.02 Учителя
литературы

280  лет  со  дня  рождения
русского  адмирала  Ф.  Ф.
Ушакова (1745–1817)

10-11 24.02 Учителя истории

130  лет  со  дня  рождения
российского певца, народного
артиста  СССР Л.  О.  Утёсова
(1895–1982

10-11 21.03 Учитель музыки

280  лет  со  дня  рождения
русского  живописца-
пейзажиста  С.  Ф.  Щедрина
(1745–1804)

10-11 17.04 Учитель
изобразительного
искусства

День воинской славы России.
День победы русских воинов
князя  А.  Невского  над
немецкими  рыцарями  на
Чудском  озере  (Ледовое
побоище, 1242)

10-11 18.04 Учителя истории

Всемирный день Земли. 10-11 22.04 Учителя биологии
130  лет  основанию  Русского
музея  в  Санкт-Петербурге
(1895)

10-11 25.04 Учителя истории

День  российского
парламентаризма.

10-11 27.04 Учителя
обществознания

185  лет  со  дня  рождения
русского  композитора  П.  И.
Чайковского (1840–1893)

10-11 07.05 Учитель музыки

180  лет  со  дня  рождения
русского  биолога  И.  И.
Мечникова (1845–1916)

10-11 15.05 Учителя биологии
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100  лет  со  дня  рождения
русского авиаконструктора А.
А. Туполева (1925–2001)

10-11 20.05 Учителя
математики

День  славянской
письменности и культуры.

10-11 24.05 Учителя
литературы

Модуль «Внеурочная деятельность»
Программа курса «Разговоры
о важном»

10-11 в течение года классные
руководители

Программа  курса  «Россия  –
мои горизонты»

10-11 в течение года классные
руководители

Программа  курса
«Функциональная
грамотность:  учимся  для
жизни»

10-11 в течение года классные
руководители

                                                                                   Модуль «Классное руководство»
Поднятие  флага.  Гимн.
«Разговор о важном»

10-11 каждый понедельник, 1
уроком в течение года

Советник
директора  по
воспитанию,
классные
руководители

Проведение  классных  часов,
участие  в  Днях  единых
действий

10-11 в течение года классные
руководители

Проведение  инструктажей  с
обучающимся  по  ТБ,  ПДД,
ППБ

10-11 в течение года классные
руководители

Изучение  классного
коллектива

10-11 в течение года классные
руководители

Организация  и  проведение
классных  мероприятий  с
учащимися  согласно  плану
воспитательной  работы  с
классом

10-11 в течение года классные
руководители

Инициирование  и  поддержка
участия  класса  в
общешкольных  делах,
мероприятиях,  оказание
помощи  в  их  подготовке,
проведении и анализе.

10-11 в течение года классные
руководители

Вовлечение  обучающихся  в
муниципальные,
региональные,  федеральные
мероприятия,  помощь  в
подготовке.

10-11 в течение года классные
руководители,
учителя-
предметники

Изучение  классного
коллектива  (педагогическое
наблюдение, социометрия).

10-11 в течение года классные
руководители

Классные мероприятия (игры,
занятия  с  элементами
тренинга,  практикумы),
направленные  на  создание  в

10-11 в течение года классные
руководители,
учителя-
предметники
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классе  благоприятного
психологического  климата,
профилактику буллинга.
Вовлечение  обучающихся  в
программы  дополнительного
образования.

10-11 в течение года классные
руководители

Работа  по  повышению
академической успешности и
дисциплинированности
обучающихся.

10-11 в течение года классные
руководители

Консультации  с  учителями-
предметниками  (соблюдение
единых  требований  в
воспитании,  предупреждение
и разрешение конфликтов)

10-11 1 раз в четверть Классный
руководитель,
родительский
комитет

Экскурсии, поездки с классом 10-11 по запросу классные
руководители

Комплекс  мероприятий,
посвященных Дню знаний.

10-11 02.09 заместитель
директора по УВР,
советник
директора  по
воспитанию,  кл.
руководители,
педагоги

Акция  «Мы  помним!»,
посвященная  Дню
солидарности  в  борьбе  с
терроризмом.

10-11 03.09 советник
директора  по
воспитанию,  кл.
руководители

Оформление  тематического
стенда,  посвященного
Международному  дню
грамотности.

10-11 06.09 советник
директора  по
воспитанию

Классный  час,  посвященная
Международному  дню
памяти жертв фашизма.

10-11 10.09 советник
директора  по
воспитанию, 
кл. руководители

Мероприятия  в  рамках
Единого  дня  безопасности
дорожного  движения  (по
отдельному плану).

10-11 19-20.09 Преподаватель
ОБЗР

Деловая  игра  «Выборы
Президента школы»

10-11 16-30.09 заместитель
директора по УВР,
советник
директора  по
воспитанию,  кл.
руководители

Участие  в  концерте  «День
учителя»

10-11 04.10 заместитель
директора по УВР,
советник
директора  по
воспитанию,  кл.
руководители,
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педагоги
Акция,  посвященная
Международному  дню
пожилых людей.

10-11 30.09-02.09 советник
директора  по
воспитанию, 
кл. руководители

Посвящение  в
старшеклассники

10-11 10.10 советник
директора  по
воспитанию, 
кл. руководители

День отца 10-11 19-21.10 советник
директора  по
воспитанию, 
кл. руководители

Участие  в  мероприятиях,
посвященных Дню народного
единства (флешмобы онлайн,
акция  «Окна  России»,
«Испеки  пирог»,  «Флаги
России»

10-11 02-06.11 советник
директора  по
воспитанию, 
кл. руководители

День  памяти  погибших  при
исполнении  служебных
обязанностей  сотрудников
внутренних дел России

10-11 08.11 советник
директора  по
воспитанию, 
кл. руководители

Праздник «День матери» 10-11 22.11 советник
директора  по
воспитанию, 
кл.  руководители,
учитель музыки

День государственного герба
РФ

10-11 29.11 советник
директора  по
воспитанию, 
кл. руководители

День  неизвестного  солдата;
Международный  день
инвалидов

10-11 03.12 советник
директора  по
воспитанию, 
кл. руководители

День Героев Отечества 10-11 09.12 советник
директора  по
воспитанию, 
кл. руководители

День Конституции РФ 10-11 12.12 советник
директора  по
воспитанию, 
кл. руководители

Участие  в  новогодних
мероприятиях 

10-11 23-27.12 заместитель
директора по УВР,
советник
директора  по
воспитанию, 
кл.  руководители,
педагоги

Участие  обучающихся  в 10-11 14.01 заместитель
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Губернаторской ёлке директора  по  ВР,
кл. руководители

День  полного  освобождения
Ленинграда  от  фашистской
блокады

10-11 27.01 советник
директора  по
воспитанию, 
кл. руководители

День  разгрома  советскими
войсками  немецко-
фашистских  войск  в
Сталинградской битве

10-11 31.01 советник
директора  по
воспитанию, 
кл. руководители

Участие  в  подготовке  к
мероприятию «Вечер встречи
выпускников»

10-11 01.02 заместитель
директора по УВР,
советник
директора  по
воспитанию, 
кл.  руководители,
педагоги

Классные  мероприятия,
посвященные Дню защитника
Отечества

10-11 17-20.02 классные
руководители

Марафон  «Неделя
психологии в образовании»

10-11 10-17.03 педагог-психолог

Классные  мероприятия,
посвященные
Международному  женскому
дню 8 Марта

10-11 03-06.03 классные
руководители

День воссоединения Крыма с
Россией

10-11 18.03 советник
директора  по
воспитанию, 
кл. руководители

Участие  в  мероприятиях,
посвященных  Дню
Космонавтики

10-11 8-12.04 кл. руководители

День  памяти  о  геноциде
Советского народа нацистами
и  их  пособниками  в  годы
Великой  Отечественной
войны

10-11 19.04 советник
директора  по
воспитанию, 
кл. руководители

Международная
просветительско-
патриотическая  акция
«Диктант Победы».

10-11 27.04 заместитель
директора по УВР

Праздник Весны и Труда 10-11 01.05 заместитель
директора по УВР,
советник
директора  по
воспитанию

Участие  в  мероприятии,
посвященное  празднованию
Дня  Победы  (участие  в
митинге)

10-11 05-09.05 советник
директора  по
воспитанию, 
классные
руководители
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Праздник  «Последний
звонок» 

23.05 заместитель
директора по УВР,
советник
директора  по
воспитанию,  кл.
руководители,
педагоги

Модуль «Внешкольные мероприятия»
Внешкольные  тематические
мероприятия  воспитательной
направленности,
организуемые  педагогами  по
изучаемым  в
общеобразовательной
организации учебным
предметам, курсам, модулям

10-11 в течение года классные
руководители,
учителя-
предметники,
педагог-психолог,
соц.педагог

Участие  в  муниципальных,
региональных,
общероссийских
мероприятиях,  конкурсах  и
т.п.

10-11 в течение года классные
руководители,
советник
директора  по
воспитанию

Посещение  кинотеатра
«Октябрь»

10-11 в течение года классные
руководители.

Экскурсии на предприятия г.
Кореновска, Краснодара

10-11 в течение года классные
руководители

Экскурсионные  поездки  по
Краснодарскому краю.

10-11 в течение года классные
руководители

Общестаничные
тематические  мероприятия,
фестивали,  праздники,
конкурсы

10-11 в течение года классные
руководители

Походы  выходного  дня  с
участием инструктора Центра
туризма

10-11 в течение года классные
руководители

Модуль «Взаимодействие с родителями или их законными представителями»
Заседание Совета родителей 10-11 1 раз в четверть Председатель

Родительского
совета школы

Классные  родительские
собрания

10-11 1 раз в четверть кл.руководители

Индивидуальные  беседы  с
родителями  «группы  риска»,
неуспевающими

10-11 по запросу кл.руководители,
соц.педагог

Консультации  с  учителями-
предметниками,
специалистами  (педагог-
психолог,  логопед,
дефектолог)

10-11 по запросу Кл.руководители,
специалисты
школы

Выборы  классных
родительских активов.

10-11 сентябрь председатель
Родительского
совета школы 
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Организация  Родительского
контроля качества питания.

10-11 В течение уч. года,
еженедельно

ответственный  за
питание

Организация  работы
Родительского совета школы.

10-11 В течение учебного года зам.  директора  по
УВР 

Организация  работы
Управляющего совета школы.

10-11 В течение учебного года директор школы 

День  открытых  дверей  для
родителей.

10-11 Октябрь, март Администрация

Общешкольная  родительская
конференция «Анализ работы
школы за  2023-2024  уч.  год,
перспективы развития».

10-11 12.09 Администрация

Общешкольные родительские
собрания,  направленные  на
обсуждение  актуальных
вопросов  либо  решение
острых школьных проблем. 

10-11 В течение учебного года Директор  школы,
заместители
директора по УВР.

Организация  участия
родителей  в  вебинарах,
Всероссийских  родительских
собраниях,  форумах  на
актуальные  для  родителей
темы.

10-11 В течение учебного года кл. руководители

Организация  встреч  по
запросу  родителей  с
педагогом-психологом,  соц.
педагогом 

10-11 В течение учебного года кл.руководители

Организация  участия
родителей  в  психолого-
педагогических консилиумах.

10-11 В течение учебного
года, по мере

необходимости

заместители
директора по УВР

Привлечение  родителей  к
подготовке  и  проведение
общешкольных  и  классных
мероприятий.

10-11 По плану Классные 
руководители

Организация  целевого
взаимодействия  с  законными
представителями детей-сирот,
оставшихся  без  попечения
родителей,  приемных  детей
(при наличии).

10-11 В течение учебного
года, по мере

необходимости

Администрация,
классные
руководители

Участие  Родительского
совета  в  проведении
самоанализа  воспитательной
деятельности в школе в 2024-
2025 уч. году.

10-11 Апрель - май Председатель
родительского
совета школы.

Участие  членов
Родительского  совета  в
разработке,  обсуждении  и
реализации  рабочей
программы  воспитания,
календарного  плана
воспитательной работы.

10-11 В течение учебного года Советник
директора  по
воспитанию 
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Модуль «Самоуправление»
Выборы  органов
самоуправления в классе

10-11 сентябрь классные
руководители

Заседания комитетов, выборы
актива  школьного
самоуправления

10-11 вторая неделя сентября классные
руководители

Заседание  актива  школьного
самоуправления  по
планированию  мероприятий
на четверть (раз в четверть)

10-11 каждый второй вторник
месяца

заместитель
директора по УВР,
советник
директора  по
воспитанию

Новогодний  переполох:
подготовка  к  празднованию
Нового  года.  Новогодние
праздники

10-11 декабрь заместитель
директора по УВР,
советник
директора  по
воспитанию,
классные
руководители

Итоговое  заседание  актива
школьного самоуправления

10-11 май заместитель
директора по УВР,
советники  по
воспитательной
работе

Модуль «Профилактика и безопасность»
Месячник  безопасности
жизнедеятельности
(профилактика  ДТП,
пожарной  безопасности,
экстремизма,  терроризма,
беседы,  классные  часы  по
ПДД, ПБ)

10-11 сентябрь Преподаватель
ОБЗР,  классные
руководители

Всероссийский  открытый
урок по ОБЖ

10-11 03.09 Преподаватель
ОБЗР,  классные
руководители

Рейд  по  проверке  наличия
схем безопасного маршрута и
наличия  светоотражающих
элементов у обучающихся

10-11 14 – 19.09 Преподаватель
ОБЗР,  классные
руководители

Проведение  социально-
психологического
тестирования  (СПТ)
обучающихся  с  целью
раннего  выявления  среди
несовершеннолетних  лиц,
употребляющих
наркотические  средства  без
назначения врача.

10-11 сентябрь-октябрь Педагог-психолог

Открытые уроки по предмету
ОБЖ  с  привлечением
специалистов 

10-11 октябрь Преподаватель
ОБЗР,  классные
руководители

Объектовая  тренировка 10-11 октябрь Преподаватель
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эвакуации  при  угрозе
террористического акта

ОБЗР,  классные
руководители

День  памяти  жертв  ДТП.
Акция  «Пусть  дорога  будет
безопасной»

10-11 18.11 преподаватель
ОБЗР,  кл.
руководители

Мероприятия  в  рамках
Всероссийского дня правовой
помощи детям.

10-11 ноябрь преподаватель
ОБЗР,  кл.
руководители

Мероприятия  в  рамках
Всероссийской акции «СТОП
ВИЧ/СПИД»

10-11 декабрь специалисты
психолого-
педагогической
службы

Акция «Сообщи, где торгуют
смертью».

10-11 9-12.02 специалисты
психолого-
педагогической
службы

В  рамках  межведомственной
профилактической акции «За
здоровый  образ  жизни»  -
неделя  оказания  первой
медицинской помощи

10-11 апрель преподаватель
ОБЗР,  кл.
руководители

Мероприятие,  приуроченные
к празднику «Дню пожарной
охраны»  (выставка  техники,
открытые  классные  часы  с
приглашение  сотрудников
пожарной охраны)

10-11 апрель преподаватель
ОБЗР,  кл.
руководители

Мероприятия  в  рамках
деятельности  психолого-
педагогической  службы  (по
отдельному плану).

10-11 в течение года педагог-психолог,
кл.руководители

Организация  деятельности
школьной службы медиации.

10-11 в течение года педагог-психолог,
кл.руководители

Индивидуальная  работа  с
обучающимися  и  их
родителями  (законными
представителями)  в  рамках
работы Совета профилактики.

10-11 в течение года, 
1 раз в месяц

соц.педагог,
администрация

Инструктажи  обучающихся
(согласно  утвержденному
плану).

10-11 в течение года кл.руководители

Психолого-педагогическое
сопровождение  групп  риска
обучающихся  по  разным
направлениям  (агрессивное
поведение,  зависимости,
суицидальное  поведение  и
др.).

10-11 в течение года педагог-психолог,
соц. педагог

Организация  и  проведение
социологических  и
психологических
исследований  с  целью

10-11 в течение года педагог-психолог,
соц. педагог
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выявления  обучающихся
группы  «риска»,
подверженных  идеологии
терроризма.
Мероприятия,  направленные
на формирование негативного
отношения  к  употреблению
электронных  сигарет,  вейпов
и т.д.

10-11 в течение года педагог-психолог,
соц. педагог

Вовлечение  обучающихся  в
деятельность муниципальных
штабов  региональных
флагманских  программ
молодёжной  политики,
молодёжных  объединений  и
проектов,  деятельность
РДДМ «Движение первых».

10-11 в течение года советник
директора по ВР

Модуль «Социальное партнерство (сетевое взаимодействие)»
Взаимодействие  с
духовенством  Свято-
Троицкого  храма  станицы
Платнировской

10-11 сентябрь Классные
руководители

Организация  и  работы
Школы православия

10-11 в течение года Классные
руководители

Платнировский  совет
ветеранов

10-11 в течение года Руководитель
школьного музея

Молодежный  центр
«Движение первых!

в течение года Куратор РДДМ

Центр  культурного  развития
(ДК)

10-11 в течение года Классные
руководители

ДО  ДЮСШ.  Участие  в
муниципальных  этапах
спортивных  соревнований  в
рамках  «Президентских
состязаний»

10-11 в течение года Руководитель
ШСК

ДО  ДЮСШ.  Участие  в
конкурсах/фестивалях  среди
ШСК

10-11 в течение года Руководитель
ШСК

ОГИБДД Отдел МВД России
Кореновский  район.  Участия
в акциях, проводимых ЮИД.
Занятия  по  профилактике
детского  дорожно-
транспортного  травматизма.
Тематические  сообщения  на
классных  и  общешкольных
родительских  собраниях.
Участие  в  конкурсах,
проводимых ГИБДД.

10-11 в течение года Заместитель
директора по УВР,
кл. руководители

Модуль «Профориентация»
Курс  внеурочной
деятельности  «Россия  –  мои

10-11 в течение учебного года классные
руководители
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горизонты».
Профориентационные
онлайн-диагностики.
Групповые  консультации  с
обучающимися  по
результатам  диагностики.
Работа  с  родителями  по
результатам диагностики.

10-11 в течение учебного года педагог-психолог 

Профориентационные уроки. 10-11 в течение учебного года педагог-психолог,
кл.руководители

Организация  проектной
деятельности обучающихся с
учетом  предпочитаемых
обучающимися
профессиональных  сфер  и
профилей обучения.

10-11 в течение учебного года учителя-
предметники

Участие  во  Всероссийском
профориентационном проекте
«Шоу  профессий»  (онлайн-
уроки).

10-11 в течение учебного года классные
руководители

Участие  в
профориентационном проекте
«Билет в будущее».

10-11 в течение учебного года педагог-психолог 

Организация
профессиональных  проб  на
базе  организаций  СПО  либо
на базе платформы «Билет в
будущее».

10-11 в течение учебного года социальный
педагог 

Экскурсии  в  учреждения
СПО и ВО 

10-11 в течение учебного года классные
руководители

Экскурсии на производства 10-11 в течение учебного года классные
руководители

Организация  участия  в
профориентационных
мероприятиях  федерального
и регионального уровней.

10-11 в течение учебного года педагог-психолог,
педагог-
организатор 

Оформление  стенда  «Твоя
профессиональная карьера».

10-11 в течение учебного года педагог-психолог 

Организация  участия  в
проекте  «Россия  -  страна
возможностей».

10-11 В течение учебного года Советник
директора  по
воспитанию 

Организация  сопровождения
профильного  класса
(психолого-педагогический)

10-11 В течение учебного года зам.  директора  по
УВР 
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3.5. Система условий реализации основной образовательной программы
3.5.1. Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной про-
граммы

Характеристика укомплектованности организации, осуществляющей образовательную
деятельность, педагогическими, руководящими и иными работниками

Образовательная  организация  укомплектована  кадрами,  имеющими  необходимую
квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной программой
образовательной организации, и способными к инновационной профессиональной деятель-
ности.

В  организации,  осуществляющей  образовательную  деятельность,  реализующей
основную образовательную программу, созданы условия:

– для реализации электронного обучения, применения дистанционных образователь-
ных технологий;

– оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационной под-
держки  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, исполь-
зования ими современных педагогических технологий; 

– повышения эффективности и качества педагогического труда;
– выявления, развития и использования потенциальных возможностей педагогических

работников;
– осуществления мониторинга результатов педагогического труда.

Образовательная организация с учетом особенностей педагогической деятельности
по проектированию и реализации образовательной деятельности составляет перечень необ-
ходимых должностей в соответствии с ЕКС и требованиями профессионального стандарта
«Педагог  (педагогическая  деятельность  в  сфере  начального  общего,  основного  общего,
среднего общего образования) (учитель)». 

Результативность деятельности педагогических работников оценивается по схеме:
– критерии оценки; 
– содержание критерия; 
– показатели/индикаторы.

Показатели и индикаторы разработаны образовательной организацией на основе пла-
нируемых результатов и в соответствии со спецификой основной образовательной програм-
мы образовательной организации. Они отражают динамику образовательных достижений
обучающихся, в том числе развития УУД, а также активность и результативность их уча-
стия во внеурочной деятельности, образовательных, творческих и социальных, в том числе
разновозрастных проектах, школьном самоуправлении, волонтерском движении. Обобщен-
ная оценка личностных результатов учебной деятельности обучающихся осуществляется в
ходе различных мониторинговых исследований.

При оценке качества деятельности педагогических работников учитывается:
– востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и их родителя-

ми (законными представителями); 
– 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 образователь-

ных траекторий обучающихся; 
– руководство проектной деятельностью обучающихся; 
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– взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений.
Описание уровня квалификации педагогических, руководящих и иных работников

организации, осуществляющей образовательную деятельность
Уровень квалификации работников организации, осуществляющей образовательную

деятельность, реализующей основную образовательную программу, для каждой занимаемой
должности соответствует квалификационным характеристикам ЕКС и требованиям профес-
сионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере начального общего,
основного общего, среднего общего образования) (учитель)» по соответствующей должно-
сти.

Соответствие уровня квалификации работников организации, осуществляющей об-
разовательную деятельность, реализующей основную образовательную программу, требо-
ваниям, предъявляемым к квалификационным категориям, а также занимаемым ими долж-
ностям, устанавливается при их аттестации.

Квалификация педагогических работников организаций, осуществляющих образова-
тельную деятельность, отражает: 

– компетентность в соответствующих предметных областях знания и методах обуче-
ния; 

– сформированность гуманистической позиции, позитивной направленности на педа-
гогическую деятельность; 

– общую  культуру,  определяющую  характер  и  стиль  педагогической  деятельности,
влияющую на успешность педагогического общения и позицию педагога; 

– самоорганизованность, эмоциональную устойчивость.
У педагогического работника, реализующего основную образовательную программу,

сформированы  основные  компетенции,  необходимые  для  реализации  требований  ФГОС
СОО и успешного достижения обучающимися планируемых результатов освоения основ-
ной образовательной программы, в том числе умения: 

– обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной мотивации, а также
самомотивирования обучающихся; 

– осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью современ-
ных информационно-поисковых технологий; 

– разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические и дидактиче-
ские материалы; 

– выбирать учебники и учебно-методическую литературу, рекомендовать обучающим-
ся дополнительные источники информации, в том числе интернет-ресурсы; 

– выявлять и отражать в основной образовательной программе специфику особых об-
разовательных потребностей (включая региональные, национальные и (или) этнокультур-
ные, личностные, в том числе потребности одаренных детей, детей с ограниченными воз-
можностями здоровья и детей-инвалидов); 

– организовывать  и  сопровождать  учебно-исследовательскую и  проектную  деятель-
ность обучающихся, выполнение ими индивидуального проекта;

– оценивать деятельность обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС СОО,
включая: проведение стартовой и промежуточной диагностики, внутришкольного монито-
ринга, осуществление комплексной оценки способности обучающихся решать учебно-прак-
тические и учебно-познавательные задачи;

– интерпретировать результаты достижений обучающихся;
– использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами, электронными

таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием.

Укомплектованность педагогическими, руководящими и иными работниками: 100%
Состав педагогических работников осуществляющих образовательный процесс  в

10-11 классах: 1 директор, 3 заместителя директора, 14  учителей,   1социальный педагог, 1
педагог-психолог, 1 библиотекарь.  
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Образование
Высшее (%) Среднее специальное (%)
20 чел. (95%)  1 чел. (5%)

  Статистика по возрасту
Кол-во чело-
век

Возраст 
до 25лет 25-35 35 и старше из них пенсио-

неры
21 3 (10%) 2 (10%) 16 (80%) 4(25%)

Статистика по стажу
Кол-во чело-

век
Педагогический стаж

до     5 От  5  до  10 От 10  до  20 Свыше    20
20 3(10%) 2 чел.(10 %) 6 чел.(30%)  10 чел.(50%)

Статистика по результатам аттестации педкадров 
 

Высшая  квалификацион-
ная категория

Первая  квалификационная
категория

Соответствие занимаемой
должности

79% 7% 7%

Имеют звания и награды: 
 «Заслуженный учитель Кубани»  – 2;
 «Отличник народного просвещения»  – 2;
 «Почётный работник общего образования»  –  2;
 Награждены грамотой МО Российской Федерации  – 2 чел.;
 Победители конкурса лучших учителей на грант Президента России – 3;
 Призеры районного конкурса «Учитель года» - 3.

Описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повы-
шения  квалификации  педагогических  и  руководящих  работников  организации,  осуще-
ствляющей образовательную деятельность, реализующей основную образовательную про-
грамму

Основным условием формирования  и  наращивания  необходимого  и  достаточного
кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии с
новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педа-
гогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом.

Непрерывность профессионального развития работников организации, осуществляю-
щей образовательную деятельность,  реализующей основную образовательную программу
среднего общего образования, обеспечивается освоением ими дополнительных профессио-
нальных программ по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три го-
да. 

В основной образовательной программе образовательной организации представлены
планы-графики, включающие различные формы непрерывного повышения квалификации
всех педагогических работников, а также графики аттестации кадров на соответствие зани-
маемой должности и квалификационную категорию в соответствии с приказом Минобрнау-
ки России от 7 апреля 2014 г. № 276 «О порядке аттестации педагогических работников го-
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сударственных и муниципальных образовательных организаций», а также методикой оцен-
ки уровня квалификации педагогических работников16. 

Формами повышения квалификации: 
– послевузовское обучение в высших учебных заведениях, в том числе в магистратуре,

аспирантуре, на курсах повышения квалификации; 
– стажировки,  участие в  конференциях,  обучающих семинарах и  мастер-классах по

отдельным направлениям реализации основной образовательной программы; 
– дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; созда-

ние и публикация методических материалов и др.
Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реали-

зации осуществляется оценка качества и результативности деятельности педагогических ра-
ботников с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части
фонда оплаты труда.

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность ра-
ботников образования к реализации ФГОС СОО:

– обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей
современного образования;

– освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, ре-
зультатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образова-
тельной деятельности обучающихся;

– овладение  учебно-методическими  и  информационно-методическими  ресурсами,
необходимыми для успешного решения задач ФГОС СОО.

В МАНОУ СОШ №25 им.  Маршала  Советского  Союза  Г.К.  Жукова   МО Коре-
новский район создана системы методической работы, обеспечивающая сопровождение де-
ятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС СОО. Организация ме-
тодической работы планируется по следующей схеме: мероприятия, ответственные, форма
подведения итогов, анализ и использование результатов на уроках и во внеурочной работе.
Методическая работа более детально планируется на учебный год и утверждается педагоги-
ческим советом образовательной организации.

При этом использованы мероприятия:
– семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС СОО;
– тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессио-

нальной позиции с целями и задачами ФГОС СОО;
– заседания методических объединений учителей по проблемам введения ФГОС СОО;
– конференции участников образовательных отношений и социальных партнеров об-

разовательной организации по итогам разработки основной образовательной программы, ее
отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС СОО;

– участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной
программы образовательной организации;

– участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в услови-
ях внедрения ФГОС СОО и новой системы оплаты труда;

– участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских площа-
док, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям
введения и реализации ФГОС СОО.

Подведение  итогов  и  обсуждение  результатов  мероприятий  осуществляются  в
разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического со-
ветов, решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции.

16 Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки РФ «О методике оценки
уровня квалификации педагогических работников (от 29 ноября 2010 г. № 03339).
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3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной про-
граммы

Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной де-
ятельности при получении среднего общего образования

В МАНОУ СОШ № 25  им.  Маршала  Советского  Союза  Г.К.  Жукова  МО Коре-
новский район обеспечена преемственность в формах организации деятельности обучаю-
щихся как в урочной, так и во внеурочной работе за счет сочетания форм, использовавших-
ся на предыдущем этапе обучения, с новыми формами. На уровне среднего общего образо-
вания применяются такие формы, как учебное групповое сотрудничество, проектно-иссле-
довательская деятельность,  ролевая игра,  дискуссии, тренинги,  практики, конференции с
постепенным  расширением  возможностей  обучающихся  осуществлять  выбор  характера
самостоятельной работы.

Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся
Обеспечение преемственности осуществляется  с  учетом возрастных психофизиче-

ских особенностей обучающихся на уровне среднего общего образования. На уровне сред-
него общего образования меняется мотивация, учеба приобретает профессионально-ориен-
тированный характер. 

Направления работы предусматривают мониторинг психологического и эмоциональ-
ного здоровья обучающихся с целью сохранения и повышения достижений в личностном
развитии, а также определения индивидуальной психолого-педагогической помощи обуча-
ющимся, испытывающим разного рода трудности.

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся,
педагогических  и  административных  работников,  родителей  (законных  представителей)
обучающихся

С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по формированию
психологической компетентности родителей (законных представителей) обучающихся. Ра-
бота с родителями (законными представителями) осуществляется через тематические роди-
тельские собрания, консультации педагогов и специалистов, психолого-педагогические кон-
силиумы, круглые столы, презентации классов, посещение уроков и внеурочных мероприя-
тий.  Психологическая компетентность родителей (законных представителей) формируется
также в дистанционной форме через Интернет.

Психологическое  просвещение  обучающихся  осуществляется  на  психологических
занятиях, тренингах, интегрированных уроках, консультациях, дистанционно.

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников
образовательных отношений

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения обучающихся
относятся:

– сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся;
– формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;
– развитие экологической культуры;
– дифференциацию и индивидуализацию обучения;
– мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
– выявление и поддержку одаренных обучающихся, поддержку обучающихся с особы-

ми образовательными потребностями;
– психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;
– обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной

сферы деятельности;
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– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстни-
ков;

– поддержку объединений обучающихся, ученического самоуправления.
Важной составляющей деятельности образовательных организаций является психо-

лого-педагогическое сопровождение педагогов.  Оно осуществляется  с  целью повышения
психологической компетентности, создания комфортной психологической атмосферы в пе-
дагогическом коллективе, профилактики профессионального выгорания психолого-педаго-
гических кадров.

Значительное место в психолого-педагогическом сопровождении педагогов занимает
профилактическая работа, в процессе которой педагоги обучаются установлению психоло-
гически грамотной системы взаимоотношений с обучающимися, основанной на взаимопо-
нимании и взаимном восприятии друг друга. Педагоги обучаются навыкам формирования
адекватной  Я-концепции,  разрешения  проблем,  оказания  психологической  поддержки  в
процессе взаимодействия с обучающимися и коллегами.

По вопросам совершенствования организации образовательных отношений прово-
дится  консультирование  (сопровождение  индивидуальных  образовательных  траекторий),
лекции, семинары, практические занятия.

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения
При организации психолого-педагогического сопровождения участников образова-

тельных отношений на уровне среднего общего образования можно выделить следующие
уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне
класса, на уровне образовательной организации.

Система психологического сопровождения строится на основе развития профессио-
нального взаимодействия психолога и педагогов, специалистов; она представляет собой ин-
тегративное единство целей, задач, принципов, структурно-содержательных компонентов,
психолого-педагогических условий, показателей, охватывающих всех участников образова-
тельных отношений: учеников, их родителей (законных представителей), педагогов. 

Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образо-
вательных отношений

Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают:
– диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, ко-

торая может проводиться на этапе перехода ученика на уровень среднего общего образова-
ния и в конце каждого учебного года;

– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется педагогом и пси-
хологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной орга-
низации;

– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная рабо-
та, осуществляемая в течение всего учебного времени.

3.5.3. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего об-
щего образования

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего
общего образования включает в себя:

– обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение бесплатного об-
щедоступного среднего общего образования;

– исполнение требований ФГОС СОО организацией, осуществляющей образователь-
ную деятельность;

– реализацию обязательной части основной образовательной программы и части, фор-
мируемой участниками образовательных отношений, включая выполнение индивидуальных
проектов и внеурочную деятельность.
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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 Рос-
сийской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативных затрат
оказания государственных (муниципальных) услуг по реализации образовательной программы
среднего общего образования осуществляется по направленности (профилю) основной об-
разовательной 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  работни-
кам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучаю-
щихся, а также с учетом иных предусмотренных указанным Федеральным законом особен-
ностей организации и осуществления образовательной деятельности (для различных катего-
рий обучающихся) в расчете на одного обучающегося.

Органы  государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  осуществляют
финансовое обеспечение получения среднего общего образования в частных общеобразова-
тельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим госу-
дарственную аккредитацию основным общеобразовательным программам среднего общего
образования, посредством предоставления указанным образовательным организациям суб-
сидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание
зданий и оплату коммунальных услуг). Субсидии на возмещение затрат рассчитываются с
учетом нормативов, определяемых органами государственной власти субъектов Российской
Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

3.5.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной про-
граммы

Материально-технические условия реализации основной образовательной програм-
мы формируются с учетом:

– требований ФГОС СОО;
– положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. № 966;
– Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.6.2553-09 «Сани-

тарно-эпидемиологические требования к безопасности условий труда работников,  не до-
стигших 18-летнего возраста», утвержденных постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 30 сентября 2009 г. № 58 (зарегистрированных
Министерством юстиции Российской Федерации 5.11.2009 г., регистрационный № 15172.
Российская газета, 2009, № 217);

– Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.5.2409-08 «Сани-
тарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразо-
вательных организациях, учреждениях начального и среднего профессионального образова-
ния»,  утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Рос-
сийской Федерации от 23 июля 2008 г. № 45 (зарегистрированных Министерством юстиции
Российской Федерации 7.08.2008 г., регистрационный № 12085. Российская газета, 2008, №
174);

– Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.3.2630-10 «Сани-
тарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую де-
ятельность», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача
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Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрированных Министерством юсти-
ции Российской Федерации 9.08.2010 г., регистрационный № 18094. Бюллетень норматив-
ных актов федеральных органов исполнительной власти, 2010, № 36);

– Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной Распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 4.09.2014 г. № 1726-р (в части поддержки
внеурочной деятельности и блока дополнительного образования); 

– иных действующих федеральных/региональных/муниципальных/ локальных норма-
тивных актов и рекомендаций.

Материально-технические условия реализации основной образовательной програм-
мы:

– обеспечивают формирование единой мотивирующей интерактивной среды как сово-
купности имитационных и исследовательских практик, реализующих через техносферу об-
разовательной организации вариативность, развитие мотивации обучающихся к познанию и
творчеству (в том числе научно-техническому), включение познания в значимые виды дея-
тельности, а также развитие различных компетентностей;

– учитывают: 
 специальные потребности различных категорий обучающихся (с повышенны-

ми образовательными потребностями, с ограниченными возможностями здоровья и пр.);
 специфику основной образовательной программы среднего общего образова-

ния (профили обучения, уровни изучения, обязательные и элективные предметы/курсы, ин-
дивидуальная  проектно-исследовательская  деятельность,  урочная  и  внеурочная  деятель-
ность, ресурсы открытого неформального образования, подготовка к продолжению обуче-
ния в высших учебных заведениях);

 актуальные  потребности  развития  образования  (открытость,  вариативность,
мобильность,  доступность,  непрерывность,  интегрируемость с  дополнительным и нефор-
мальным образованием);

– обеспечивают:
 подготовку обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию;
 формирование и развитие мотивации к познанию, творчеству и инновацион-

ной деятельности;
 формирование основы научных методов познания окружающего мира;
 условия для активной учебно-познавательной деятельности;
 воспитание патриотизма и установок толерантности, умения жить с непохо-

жими людьми;
 развитие креативности, критического мышления;
 поддержку социальной активности и осознанного выбора профессии;
 возможность достижения обучающимися предметных, метапредметных и лич-

ностных результатов освоения основной образовательной программы;
 возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры образовательной органи-
зации;

 эргономичность,  мультифункциональность  и  трансформируемость  помеще-
ний образовательной организации.

Здание образовательной организации, набор и размещение помещений для осуще-
ствления образовательной деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и меди-
цинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой ре-
жим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий со-
ответствуют  государственным  санитарно-эпидемиологическим  правилам  и  нормативам,
обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации всех видов урочной и
внеурочной деятельности для всех ее участников.
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В образовательной организации выделяются и оборудуются помещения для реализа-
ции образовательной деятельности обучающихся, административной и хозяйственной дея-
тельности. Выделение (назначение) помещений осуществляется с учетом основной образо-
вательной программы образовательной организации, ее специализации (выбранных профи-
лей) и программы развития, а также иных особенностей реализуемой основной образова-
тельной программы. 

Состояние материально-технической базы школы можно считать удовлетворитель-
ным: школа имеет кабинет биологии  – 1, кабинет физики – 1, кабинет химии – 1, кабинет
информатики – 1, кабинет математики – 3, кабинет русского языка и литературы – 3,  каби-
нет истории – 2, кабинет ОБЖ – 1, кабинет иностранного языка - 1. Наличие учебных ма-
стерских:  мастерская обслуживающего труда – 1, мастерская технического труда 1. В шко-
ле имеется спортивный зал, столовая (60 посадочных мест),   спортивная площадка, библио-
тека, актовый зал, кабинет медсестры, процедурный кабинет.

Наличие технических средств обучения
Перечень компьютеров, имеющихся в ОУ

Тип компьютера Количество
Количество
исправных

Где используются (учебныеза-
нития, управление и др.)

Персональный
компьютер  

14 14 учебные занятия

Персональный
компьютер  

10 10 управление

Веб-камеры 4 4 учебные занятия
Мультимедиа техника 21 21 учебные занятия
Интерактивные доски 20 20 учебные занятия
Ноутбуки 47 47 учебные занятия

Наличие в ОУ оргтехники
Наименование Количество

Модем 1
Принтер 8
Сканер 1
Копировальный аппарат 1
Факс 1
МФУ (сканер, копир, принтер) 25

Технические средства обучения
№

№ п/п
ТСО Кол-во Состояние

1 Мультимедийный проектор 21 хорошее
2 Экран для проектора 5 хорошее
3 Интерактивная доска 20 хорошее

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспечи-
вает следующие ключевые возможности:

– реализацию  индивидуальных  учебных  планов  обучающихся,  осуществления  ими
самостоятельной познавательной деятельности;

– проектную и исследовательскую деятельность обучающихся, проведение наблюде-
ний и экспериментов (в т.ч. с использованием традиционного и цифрового лабораторного
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оборудования,  виртуальных лабораторий,  электронных образовательных ресурсов,  веще-
ственных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и есте-
ственно-научных объектов и явлений);

– научно-техническое творчество, создание материальных и информационных объек-
тов с использованием рукомесла и цифрового производства;

– получение личного опыта применения универсальных учебных действий в экологи-
чески ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и экологиче-
ской культуры;

– базовое и углубленное изучение предметов;
– проектирование и конструирование, в том числе моделей с цифровым управлением и

обратной связью, с использованием конструкторов, образовательной робототехники, про-
граммирования;

– 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 исполь-
зованием игр, оборудования, а также компьютерных технологий;

– размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-
тельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной органи-
зации;

– индивидуальную и групповую деятельность, планирование образовательной деятель-
ности, 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 ху-
дожественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, к множи-
тельной технике для тиражирования учебных и методических текстографических и аудио-,
видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятель-
ности обучающихся; 

– проведение массовых мероприятий, собраний, представлений, организацию досуга и
общения обучающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, организацию сце-
нической работы, театрализованных представлений (обеспеченных озвучиванием, освеще-
нием и мультимедийным сопровождением);

– организацию качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха
обучающихся и педагогических работников.

Указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами.
Инфраструктура  образовательной  организации  обеспечивает  дополнительные  воз-

можности:
– беспроводной безопасный доступ к сети Интернет;
– использование личных электронных устройств с учетом политики информационной

безопасности.
Оформление помещений образовательной организации соответствует действующим

санитарным нормам и правилам, рекомендациям по обеспечению эргономики, а также мак-
симально способствовать реализации интеллектуальных, творческих и иных способностей и
замыслов обучающихся и педагогических работников (в том числе окрашивание стен спе-
циализированными красками, превращающими их в маркерные/меловые поверхности, ис-
пользование различных элементов декора, размещение информационно-справочной инфор-
мации, мотивирующая навигация.).

Формирование  материально-технических  условий  целесообразно  осуществлять  по
функционально-модульному принципу. Функциональный модуль — это совокупность аппа-
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ратно-программных комплексов, образовательного контента, методического и организаци-
онного обеспечения, предназначенных для выполнения конкретных функциональных задач.
Функциональный модуль может размещаться как в отдельном помещении (занимать его
полностью или частично), так и совместно с другими функциональными модулями (мульти-
функциональные помещения). Некоторые функциональные модули могут быть в мобиль-
ном исполнении (для оптимизации финансовых затрат и/или обеспечения коллективного
использования).

Набор и состав функциональных модулей подбирается с учетом особенностей об-
разовательной программы, перспектив (планов) развития, а также необходимости интегра-
ции с академическими и иными партнерами (колледжи, высшие учебные заведения и др.),
выполнения функций социокультурного центра.

3.5.5. Информационно-методические  условия  реализации  основной  образовательной
программы

Информационно-методические условия реализации основной образовательной про-
граммы  обеспечиваются  современной  информационно-образовательной  средой  (ИОС),
включающей:

– комплекс информационных образовательных ресурсов,  в  том числе цифровые об-
разовательные ресурсы;

– совокупность  технологических  средств  ИКТ:  компьютеры,  иное  информационное
оборудование, коммуникационные каналы;

– систему  современных  педагогических  технологий,  обеспечивающих  обучение  в
современной информационно-образовательной среде.

Функционирование информационной образовательной среды образовательной орга-
низации обеспечивается средствами информационно-коммуникационных технологий и ква-
лификацией работников, ее использующих и поддерживающих.

Основными структурными элементами ИОС являются:
– информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
– информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;
– информационно-образовательные ресурсы сети Интернет;
– вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;
– прикладные программы, в том числе поддерживающие административную и финан-

сово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, дело-
производство, кадры и т. д.).

Важной частью ИОС является официальный сайт образовательной организации в се-
ти Интернет,  на котором размещается информация о реализуемых образовательных про-
граммах,  ФГОС,  материально-техническом обеспечении образовательной деятельности и
др.

Информационно-образовательная  среда  организации,  осуществляющей  образова-
тельную деятельность, обеспечивает:

– информационно-методическую поддержку образовательной деятельности;
– планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения;
– проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятельности; 
– мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности;
– мониторинг здоровья обучающихся;
– современные процедуры создания,  поиска,  сбора,  анализа,  обработки,  хранения  и

представления информации;
– дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений (обуча-

ющихся,  их  родителей  (законных представителей),  педагогических  работников,  органов,
осуществляющих управление в сфере образования, общественности),  в том числе с при-
менением дистанционных образовательных технологий;
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– дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей образовательную де-
ятельность с другими образовательными организациями, учреждениями культуры, здраво-
охранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности и за-
щиты Родины.

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной об-
разовательной программы

В целях обеспечения реализации образовательных программ формируются библиоте-
ки, в том числе цифровые (электронные), обеспечивающие доступ к информационным спра-
вочным и поисковым системам, а также иным информационным ресурсам. Библиотечный
фонд   укомплектован печатными и (или) электронными учебными изданиями (включая
учебники и учебные пособия), методическими и периодическими изданиями по всем входя-
щим в реализуемую основную образовательную программу среднего общего образования
учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) на определенных учредителем орга-
низации, осуществляющей образовательную деятельность, языках обучения и воспитания. 

Кроме учебной литературы библиотека содержит фонд дополнительной литературы:
отечественная  и  зарубежная,  классическая  и  современная  художественная  литература;
научно-популярная и научно-техническая литература; издания по изобразительному искус-
ству, музыке, физической культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на
дорогах; справочно-библиографические и периодические издания; собрание словарей; ли-
тературу по социальному и профессиональному самоопределению обучающихся.

С целью создания широкого, постоянного и устойчивого доступа всех участников
образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией основной об-
разовательной программы, достижением планируемых результатов, организацией образова-
тельной деятельности,  обеспечивается функционирование школьного сервера,  школьного
сайта, внутренней (локальной) сети, внешней (в том числе глобальной) сети.

 Библиотечный фонд

№ п/п Наименование Количе-

ство

               Учебный фонд для 10-11 классов

1 Общий фонд библиотеки 15517

2 Основной фонд 7145

3 Наименований учебников 28

4 Экземпляров учебников 434

5 Электронные приложения к наименованиям учебников -

6 Обеспеченность учебниками 100%

7 Художественная литература для 10-11 классов 2680

8 Научно-популярная литература 10

9 Справочно- библиографическая литература 360

1 Периодические издания 6

1 Медиатека 51

Методическая литература – 228 экз. 
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Перечень медиатеки

№ п\п Наименование электронных образовательных изданий

1 Фраза (электронный тренажёр по орфографии).

2 Библиотека электронных наглядных пособий «География 6-10 классы».

3 Библиотека э.н.п. «Экономическая и социальная география».

4 Электронное средство учебного назначения «Экономика и право».

5 Электронное средство учебного назначения «Экономика и право».

6 Электронное с.у.н «Вычислительная математика и програмирование».

7 Электронное с.у.н «Вычислительная математика и програмирование».

8 Библиотека электронных наглядных пособий «Физика 7-11 классы».

9 Библиотека электронных наглядных пособий «Физика 7-11 классы».

10 Электронное средство учебного назначения «Экология».

11 Электронное средство учебного назначения «Экология».

12 Электронное средство учебного назначения «ОБЖ 5-11 классы».

13 Библиотека электронных наглядных пособий «Физика 7-11 классы».

14 Библиотека электронных наглядных пособий «Химия 8-11 классы».

15 Библиотека электронных наглядных пособий «Астрономия 9-11 классы».

16 Библиотека электронных наглядных пособий Мировая художественная культура
10-11 классы».

17 Математика. 5-11 классы.

18 Математика. 5-11 классы.

19 Математика. 5-11 классы.

20 Физика. 7-11 классы.

21 Физика. 7-11 классы.

22 Химия. 8-11 классы.Виртуальная лаборатория.

23 Химия. 8-11 классы.Виртуальная лаборатория.

24 Обществознание.

25 Обществознание.

26 Сдаём ЕГЭ.

27 Хронограф.Школа.

28 Химия для всех XXI: Решение задач.Самоучитель.

29 Всеобщая история.
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30 Всеобщая история.

31 Всеобщая история.

32 Всеобщая история.

33 Биология.6-11 классы.

34 Биология.6-11 классы.

35 Экология.

36 Экология.

37 Электронный каталог учебных изданий.

38 Россия на рубеже 3 тысячелетия.

39 История России(1,2,3,4).

40 От Кремля до Рейстага.

41 Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия (2 части).

42 Английский без акцента.

43 Открытая физика.

44 Химия 10-11 классы.(2 части).

45 Интерактивная энциклопедия- открытая дверь в мир науки и техники.

46 Художественная энциклопедия. Зарубежного классического искусства.

47 Шедевры русской живописи.

48 Эрмитаж.

49 Энциклопедия классической музыки.

50 Русский язык.

51 Биология.

3.5.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с
основной образовательной программой среднего общего образования

Образовательной  организацией  определяются  все  необходимые  меры  и  сроки  по
приведению информационно-методических условий реализации основной образовательной
программы среднего общего образования в соответствие с требованиями ФГОС СОО.

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на ре-
зультатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей
и прогностической работы, включающей:

– анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации
основной образовательной программы среднего общего образования;

– установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам
основной образовательной программы образовательной организации,  сформированным с
учетом потребностей всех участников образовательных отношений;

– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся услови-
ях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС СОО;

– разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возмож-
ных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;
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– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы усло-
вий;

– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточ-
ных этапов разработанного графика (дорожной карты).

3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основ-
ной образовательной программы образовательной организации является создание и поддер-
жание  комфортной  развивающей  образовательной  среды,  позволяющей  формировать
успешную, интеллектуально развитую, творческую личность, способную свободно адапти-
роваться к социальным условиям, ответственную за свое здоровье и жизнь.

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий учитывают органи-
зационную структуру образовательной организации, взаимодействие с другими субъектами
образовательных отношений, иерархию целевых ориентиров, обозначенную в ФГОС СОО и
выстроенную в ООП образовательной организации.

Одним из механизмов повышения качества образования является система государ-
ственно-общественного управления,  характерными чертами которой являются  совместная
деятельность государственных и общественных структур по управлению образовательными
организациями; процедура принятия решений, которая включает обязательное согласование
проектов решений с представителями общественности; делегирование части властных пол-
номочий органов управления образованием структурам, представляющим интересы опреде-
ленных групп общественности; разработка механизмов (способов) разрешения возникаю-
щих противоречий и конфликтов между государственными и общественными структурами
управления. В связи с этим к формированию системы условий могут быть привлечены раз-
личные участники образовательных отношений. 

3.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы усло-
вий

Направление меропри-
ятий

Мероприятия
Сроки реали-

зации

I. Нормативное обеспе-
чение введения ФГОС 
СОО

1. Наличие решения органа государственно-
общественного управления (совета школы, 
управляющего совета, попечительского сове-
та) или иного локального акта о введении в об-
разовательной организации ФГОС СОО 

2. Разработка и утверждение плана-графика 
введения ФГОС СОО

3. Обеспечение соответствия нормативной 
базы школы требованиям ФГОС СОО (цели об-
разовательной деятельности, режим занятий,
финансирование, материально-техническое 
обеспечение и др.)

4.  Разработка на основе примерной основной 
образовательной программы среднего общего 
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образования основной образовательной про-
граммы среднего общего образования образо-
вательной организации

5.  Утверждение основной образовательной 
программы образовательной организации

6.  Приведение должностных инструкций ра-
ботников образовательной организации в со-
ответствие с требованиями ФГОС СОО и та-
рифно-квалификационными характеристиками
и профессиональным стандартом педагога

7.  Определение списка учебников и учебных 
пособий, используемых в образовательной дея-
тельности в соответствии с ФГОС СОО и 
входящих в федеральный перечень учебников

8. Разработка и корректировка локальных ак-
тов, устанавливающих требования к различ-
ным объектам инфраструктуры образова-
тельной организации с учетом требований к 
минимальной оснащенности учебного процесса 

9. Доработка:
– образовательных программ (индивидуальных
и др.);
– учебного плана;
– рабочих программ учебных предметов, кур-
сов, дисциплин, модулей;
– годового календарного учебного графика; 
– положений о внеурочной деятельности обу-
чающихся;
– положения об организации текущей и итого-
вой оценки достижения обучающимися плани-
руемых результатов освоения основной об-
разовательной программы;
– положения об организации домашней работы
обучающихся;
– положения о формах получения образования.

II. Финансовое обеспе-
чение введения ФГОС 
среднего общего об-
разования

1. Определение объема расходов, необходимых 
для реализации ООП и достижения планируе-
мых результатов

2. Корректировка локальных актов, регламен-
тирующих установление заработной платы 
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работников образовательной организации, в 
том числе стимулирующих надбавок и доплат, 
порядка и размеров премирования

3. Заключение дополнительных соглашений к 
трудовому договору с педагогическими работ-
никами

III. Организационное 
обеспечение введения 
ФГОС среднего общего 
образования

1. Обеспечение координации взаимодействия 
участников образовательных отношений по 
организации введения ФГОС СОО

2. Разработка и реализация моделей взаимо-
действия организаций общего образования и 
дополнительного образования детей и учре-
ждений культуры и спорта, обеспечивающих 
организацию внеурочной деятельности

3. Разработка и реализация системы монито-
ринга образовательных потребностей обучаю-
щихся и родителей (законных представителей)
для проектирования учебного плана в части, 
формируемой участниками образовательных 
отношений, и внеурочной деятельности

4. Привлечение органов государственно-обще-
ственного управления образовательной органи-
зацией к проектированию основной образова-
тельной программы среднего общего образова-
ния

IV. Кадровое обеспече-
ние введения ФГОС 
среднего общего об-
разования

1.Анализ кадрового обеспечения введения и реа-
лизации ФГОС СОО 

2. Создание (корректировка) планаграфика по-
вышения квалификации педагогических и руко-
водящих работников образовательной органи-
зации в связи с введением ФГОС СОО

3. Корректировка плана научно-методических 
семинаров (внутришкольного повышения ква-
лификации) с ориентацией на проблемы введе-
ния ФГОС СОО

V. Информационное 
обеспечение введения 
ФГОС среднего общего 
образования

1. Размещение на сайте образовательной ор-
ганизации информационных материалов о реа-
лизации ФГОС СОО

2. Широкое информирование родительской об-
щественности о введении ФГОС СОО и поряд-
ке перехода на них
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3. Организация изучения общественного мне-
ния по вопросам реализации ФГОС СОО и вне-
сения возможных дополнений в содержание 
ООП образовательной организации

4. Разработка и утверждение локальных ак-
тов, регламентирующих: организацию и прове-
дение публичного отчета образовательной ор-
ганизации

VI. Материально-
техническое обеспече-
ние введения ФГОС 
среднего общего об-
разования

1. Анализ материально-технического обеспе-
чения реализации ФГОС СОО

2. Обеспечение соответствия материально-
технической базы образовательной организа-
ции требованиям ФГОС СОО

3. Обеспечение соответствия санитарно-
гигиенических условий требованиям ФГОС и 
СанПиН

4. Обеспечение соответствия условий реали-
зации ООП противопожарным нормам, нор-
мам охраны труда работников образователь-
ной организации

5. Обеспечение соответствия информаци-
онно-образовательной среды требованиям 
ФГОС СОО

6. Обеспечение укомплектованности библио-
течно-информационного центра печатными и 
электронными образовательными ресурсами

7. Наличие доступа образовательной органи-
зации к электронным образовательным ресур-
сам (ЭОР), размещенным в федеральных, 
региональных и иных базах данных

8. Обеспечение контролируемого доступа 
участников образовательной деятельности к 
информационным образовательным ресурсам в
сети Интернет

3.8. Контроль за состоянием системы условий

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО проводится путем
мониторинга с целью эффективного управления процессом ее реализации. Оценке обяза-
тельно подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-техниче-
ские условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; деятельность педаго-
гов в реализации психолого-педагогических условий; условий (ресурсов) образовательной
организации. Для такой оценки используется определенный набор показателей и индикато-
ров, а также экспертиза образовательных и учебных программ, проектов, пособий, образо-
вательной среды, профессиональной деятельности специалистов образовательной организа-
ции.
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