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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа среднего общего образования (ООП СОО) 

разработана в соответствии: 

 с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования - приказ Минбрнауки России от 17.05.2012 г. № 

413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стан-

дарта среднего общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 

29.12.2014 г., от 29.06.2017 г., приказа Минпросвещения России от 12.08.2022 г. 

№ 732); 

 с положениями Федеральной образовательной программы среднего общего 

образования – приказ Минпросвещения России от 18.05.2023 №  371 «Об 

утверждении федеральной образовательной программы среднего общего обра-

зования». 

Данная программа размещена на официальном сайте МБОУ СШ № 1 в соответ-

ствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ от 14 

августа 2020 г. N 831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта обра-

зовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления информации». 

Содержание и формы организации образовательной деятельности, определенные 

ООП среднего общего образования, корректируются, дополняются на основе внесенных 

изменений во ФГОС среднего общего образования и Федеральную образовательную про-

грамму среднего общего образования.  

Основная образовательная программа содержит обязательную часть и часть, фор-

мируемую участниками образовательных отношений, в соотношении 60% к 40%. На ос-

новании этого к разработке и реализации ООП СОО привлекаются педагоги, обучающие-

ся, родители, социальные  партнеры. ООП рассматривается на заседании Педагогического 

совета и утверждается приказом директора МБОУ СШ  № 1. 

Программа реализуется через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением 

требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. Учеб-

ный план и план внеурочной деятельности МБОУ СШ № 1 являются основными механиз-

мами реализации Основной образовательной программы среднего общего образования. 

Цели и задачи реализации Основной образовательной программы 

Целями реализации Основной образовательной программы среднего общего 

образования являются: 

 формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

 воспитание и социализация обучающихся, их самоидентификация посредством 
личностно и общественно значимой деятельности, социального и гражданского 

становления; 

 преемственность основных образовательных программ дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования; 

 организация учебного процесса с учѐтом целей, содержания и планируемых ре-
зультатов среднего общего образования, отражѐнных в ФГОС СОО; 

 формирование навыков самостоятельной учебной деятельности обучающихся на 

основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего 

общего образования; 

 подготовка обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному вы-
бору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности; 
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 организация деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуаль-
ных программ и учебных планов для одарѐнных, успешных обучающихся и (или) 

для обучающихся социальных групп, нуждающихся в особом внимании и под-

держке. 

Достижение поставленных целей реализации ФОП СОО предусматривает 

решение следующих основных задач: 

 формирование у обучающихся нравственных убеждений, эстетического вкуса и 
здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического 

общения, овладение основами наук, государственным языком Российской 

Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие склонностей, 

интересов, способностей к социальному самоопределению; 

 обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых 
установок, приобретению знаний, умений, навыков, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья; 

 обеспечение преемственности основного общего и среднего общего образования; 

 достижение планируемых результатов освоения ФОП СОО всеми обучающимися, в 
том числе обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (далее - 

ОВЗ); 

 обеспечение доступности получения качественного среднего общего образования; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе проявивших 
выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и других, 

организацию общественно полезной деятельности; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников в проектировании и развитии социальной среды образовательной 

организации; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования социальной среды 
г. Батайска для приобретения опыта реального управления и действия; 

 организация социального и учебно-исследовательского проектирования, 

профессиональной ориентации обучающихся при поддержке педагогов, 

психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми организациями, 

организациями профессионального образования, центрами профессиональной 

работы; 

 создание условий для сохранения и укрепления физического, психологического и 
социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Принципы и подходы  

к формированию Основной образовательной программы 

 принцип учѐта ФГОС СОО: Образовательная программа среднего общего образо-
вания МБОУ СШ № 1 базируется на требованиях, предъявляемых ФГОС СОО к 

целям, содержанию, планируемым результатам и условиям обучения на уровне 

среднего общего образования; 

 принцип учѐта языка обучения: функционирование федерального государственного 
русского языка; 

 принцип учѐта ведущей деятельности обучающегося: Образовательная программ 
МБОУ СШ № 1 обеспечивает конструирование учебного процесса в структуре 

учебной деятельности, предусматривает механизмы формирования всех компонен-
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тов учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, учебные операции, кон-

троль и самоконтроль); 

 принцип индивидуализации обучения: Образовательная программа МБОУ СШ № 1 

предусматривает возможность и механизмы разработки индивидуальных программ 

и учебных планов для обучения старшеклассников с особыми способностями, по-

требностями и интересами с учетом мнения родителей (законных представителей) 

обучающегося; 

 системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на результаты 

обучения, на развитие активной учебно-познавательной деятельности обучающего-

ся на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения ми-

ра личности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному обра-

зованию; 

 принцип учета индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 
особенностей обучающихся при построении образовательного процесса и опреде-

лении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 принцип обеспечения фундаментального характера образования, учета специфики 
изучаемых учебных предметов; 

 принцип интеграции обучения и воспитания: Образовательная программа МБОУ 

СШ № 1 предусматривает связь урочной и внеурочной деятельности и  направлен-

ность учебного процесса на достижение личностных результатов освоения образо-

вательной программы; 

 принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не 
допускается использование технологий, которые могут нанести вред физическому 

и (или) психическому здоровью обучающихся, приоритет использования здоро-

вьесберегающих педагогических технологий;  

 объѐм учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприятий соот-
ветствуют требованиям, предусмотренным: 

 санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормати-

вы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденными постановлением Главного государ-

ственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2, дей-

ствующими до 1 марта 2027 г. (далее - Гигиенические нормативы); 

 санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требова-

ния к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и моло-

дежи», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28, действующими до 1 ян-

варя 2027 г. (далее - Санитарно-эпидемиологические требования). 

Общая характеристика Основной образовательной программы 

Образовательная программа среднего общего образования МБОУ СШ  № 1 вклю-

чает разделы: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Содержательный раздел Организационный раздел 

1. Пояснительная 
записка 

2. Планируемые ре-
зультаты освое-

ния ООП СОО 

3. Система оценки 
освоения обуча-

ющимися ООП 

1. Программа формирования 
универсальных учебных 

действий 

2. Рабочие программы учебных 
предметов, учебных курсов, 

курсов внеурочной деятель-

ности 

3. Рабочая программа воспита-

1. Учебный план среднего об-
щего образования 

2. План внеурочной деятельно-
сти 

3. Календарный учебный гра-
фик  

4. Календарный план воспита-
тельной работы 
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Федеральный учебный план,  

федеральные рабочие программы учебных предметов,  

федеральная рабочая программа воспитания,  

федеральный календарный учебный график,  

федеральный календарный план воспитательной работы – компоненты Феде-

ральной образовательной программы среднего общего образования - являются основой 

для разработки учебного плана среднего общего образования, рабочих программ учебных 

предметов, рабочей программы воспитания, календарного учебного графика, календарно-

го плана воспитательной работы МБОУ СШ № 1. 

Содержание ФОП СОО определяет единые для Российской Федерации базовые 

объем и содержание образования уровня среднего общего образования, планируемые ре-

зультаты освоения образовательной программы. 

ООП СОО МБОУ СШ № 1 учитывает возрастные и психологические особенности 

обучающихся. Общий объем аудиторной работы обучающихся за два года не может со-

ставлять менее 2170 часов и более 2516 часов в соответствии с требованиями к организа-

ции образовательного процесса, предусмотренными Гигиеническими нормативами и Са-

нитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность организуется по разным направлениям развития лично-

сти в таких формах как художественные, сетевые сообщества, спортивные секции, конфе-

ренции, олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, по-

исковые и научные исследования, общественно полезные практики и другие формы на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

Система внеурочной деятельности включает в себя жизнь ученических сообществ, 

объединений по интересам, клубов; юношеских общественных объединений и 

организаций в рамках «Российского движения детей и молодежи»; курсы внеурочной 

деятельности по выбору обучающихся; организационное обеспечение учебной 

деятельности в форме исследований, проектов, тренингов; систему воспитательных 

мероприятий. Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется 

профориентационной работой, профильным обучением, общеинтеллектуальным, 

художественно-эстетическим и спортивно-оздоровительным направлениями 

деятельности.  

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность 

использования каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при 

подготовке воспитательных мероприятий и общих коллективных дел. 

 
Основная образовательная программа среднего общего оразования предоставля-

ется для ознакомления родителям, учащимся, педагогам как основа договора о выполне-

нии обязательств всеми участниками образовательных отношений по достижению плани-

руемых результатов освоения учащимися уровня среднего общего образования. 

Участниками образовательных отношений являются учащиеся, педагогические ра-

ботники МБОУ СШ № 1, родители (законные представители) учащихся. 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися Основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Планируемые результаты определены в соответствии с требованиями к результа-

там Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования - приказ Минбрнауки России от 17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении 

СОО ния 5. Система условий реализации 
ООП СОО 
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федерального государственного образовательного стандарта среднего общего обра-

зования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 г., от 29.06.2017 г., при-

каза Минпросвещения России от 12.08.2022 г. № 732). 

 

2.1. Планируемые личностные результаты освоения Основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать готовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной 

внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутрен-

них убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского общества, рас-

ширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности. 

Гражданское воспитание 

– 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, дис-

криминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

– готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в общеобразовательной организации и детско-

юношеских организациях; 

– умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функ-

циями и назначением; 

– готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности 

Патриотическое воспитание 

– сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения 

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

свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; 

– ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 

наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, 

искусстве, спорте, технологиях и труде; 

– идейная убежденность, готовность к служению и защите Отечества, ответствен-

ность за его судьбу 

Духовно-нравственное воспитание 

– осознание духовных ценностей российского народа; 

– сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

– способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь 

на морально-нравственные нормы и ценности; 

– осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

– ответственное отношение к своим родителям и (или) другим членам семьи, созда-

нию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответ-

ствии с традициями народов России 

Эстетическое воспитание 

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

творчества, спорта, труда и общественных отношений; 

– способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество свое-
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го и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

– убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового 

искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

– готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять ка-

чества творческой личности 

Физическое воспитание 

– 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 

Трудовое воспитание 

– готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

– готовность к активной деятельности технологической и социальной направленно-

сти, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую 

деятельность; 

– интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные 

планы; 

– готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 

жизни 

Экологическое воспитание 

– сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 

глобального характера экологических проблем; 

– планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания 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 

Ценности научного познания 

– сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню разви-
тия науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способству-

ющего 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 проектную и 
исследовательскую деятельность индивидуально и в группе 

 

2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения Основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями 

а) базовые логические действия: 

– самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать ее все-
сторонне; 

– устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации 
и обобщения; 

– определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 
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– выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях; 
– вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оце-

нивать риски последствий деятельности; 

– развивать креативное мышление при решении жизненных проблем; 
б) базовые исследовательские действия: 

– владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; 

– способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практиче-
ских 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 со-

здании 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 гипоте-

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

параметры и критерии решения; 

– анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать 
их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

– давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретенный опыт; 
– разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся материальных 

и нематериальных ресурсов; 

– осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в про-
фессиональную среду; 

– уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятель-
ности; 

– уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 
– выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; 
– ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения; 
в) работа с информацией: 

– владеть навыками получения информации из источников разных типов, самостоя-

тельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации 

различных видов и форм представления; 

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

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

– оценивать достоверность, легитимность информации, ее соответствие правовым и 

морально-этическим нормам; 

– использовать средства информационных и коммуникационных технологий в реше-

нии когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением тре-

бований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых 

и этических норм, норм информационной безопасности; 

– владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопас-

ности личности 

Овладение универсальными коммуникативными действиями 

а) общение: 

– осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

– распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных зна-

ков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 
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– владеть различными способами общения и взаимодействия; 

– аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

– развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых 

средств; 

б) совместная деятельность: 

– понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

– выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и воз-

можностей каждого члена коллектива; 

– принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать дей-

ствия по ее достижению: составлять план действий, распределять роли с учетом мне-

ний участников, обсуждать результаты совместной работы; 

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

по разработанным критериям; 

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

практической значимости; 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбини-

рованного взаимодействия; 

– осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, прояв-

лять творчество и воображение, быть инициативным 

Овладение универсальными регулятивными действиями 

а) самоорганизация: 

– самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

– самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

– давать оценку новым ситуациям; 

– расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

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

– оценивать приобретенный опыт; 

– способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях 

знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень; 

б) самоконтроль: 

– давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать со-
ответствие результатов целям; 

– владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 
и мыслительных процессов, их результатов и оснований; 

– использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 
– уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 
в) эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

– самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состояние, 

видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в 

себе; 

– саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность 

за свое поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и про-

являть 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, учи-

тывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопере-
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живанию; 

– социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими 

людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты; 

г) принятие себя и других людей: 

– принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

– принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельно-

сти; 

– признавать свое право и право других людей на ошибки; 

– развивать способность понимать мир с позиции другого человека 

 

2.3. Планируемые предметные результаты освоения Основной образовательной 

программы среднего общего образования  

Основные положения 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы устанав-

ливаются для учебных предметов на базовом и углубленном уровнях. 

Стандарт определяет элементы социального опыта (знания, умения и навыки, опыт 

решения проблем и творческой деятельности) освоения основной образовательной про-

граммы с учетом необходимости сохранения фундаментального характера образования, 

специфики изучаемых учебных предметов и ориентирован на обеспечение преимуще-

ственно общеобразовательной и общекультурной подготовки (далее - предметные резуль-
таты). 

Требования к предметным результатам: 

– формулируются в деятельностной форме с усилением акцента на применение зна-

ний и конкретных умений; 

– формулируются на основе документов стратегического планирования с учетом ре-

зультатов проводимых на федеральном уровне процедур оценки качества образо-

вания (всероссийских проверочных работ, национальных исследований качества 

образования, международных сравнительных исследований); 

– определяют минимум содержания среднего общего образования, построенного в 

логике изучения каждого учебного предмета, освоение которого гарантирует госу-

дарство.  

– обеспечивают возможность дальнейшего успешного профессионального обучения 

и профессиональной деятельности. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учеб-

ных предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно об-

щеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учеб-

ных предметов на углубленном уровне ориентированы преимущественно на подготовку к 

последующему профессиональному образованию, развитие индивидуальных способно-

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

освоения основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному 

учебному предмету. 
Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и про-

фессиональной деятельности. 

 

Русский язык 

(базовый уровень) 

Предметные результаты: 
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1) сформированность представлений о функциях русского языка в современном 

мире (государственный язык Российской Федерации, язык межнационального общения, 

один из мировых языков); о русском языке как духовно-нравственной и культурной цен-

ности многонационального народа России; о взаимосвязи языка и культуры, языка и исто-

рии, языка и личности; об отражении в русском языке традиционных российских духовно-

нравственных ценностей; сформированность ценностного отношения к русскому языку; 

2) совершенствование умений создавать устные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров; употребление языковых средств в соответствии 

с речевой ситуацией (объем устных монологических высказываний - не менее 100 слов; 

объем диалогического высказывания - не менее 7-8 реплик); совершенствование умений 

выступать публично; представлять результаты учебно-исследовательской и проектной де-

ятельности; использовать образовательные информационно-коммуникационные инстру-

менты и ресурсы для решения учебных задач; 

3) сформированность знаний о признаках текста, его структуре, видах информации 

в тексте; совершенствование умений понимать, анализировать и комментировать основ-

ную и дополнительную, явную и скрытую (подтекстовую) информацию текстов, воспри-

нимаемых зрительно и (или) на слух; выявлять логико-смысловые отношения между 

предложениями в тексте; создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тек-

сты научного, публицистического, официально-делового стилей разных жанров (объем 

сочинения - не менее 150 слов); 

4) совершенствование умений использовать разные виды чтения и аудирования, 

приемы информационно-смысловой переработки прочитанных и прослушанных текстов, 

включая гипертекст, графику, инфографику и другое (объем текста для чтения - 450-500 

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

совершенствование умений создавать вторичные тексты (тезисы, аннотация, отзыв, рецен-

зия и другое); 

5) обобщение знаний о языке как системе, его основных единицах и уровнях; обо-

гащение словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамматических 

языковых средств; совершенствование умений анализировать языковые единицы разных 

уровней, тексты разных функционально-смысловых типов, функциональных разновидно-

стей языка (разговорная речь, функциональные стили, язык художественной литературы), 

различной жанровой принадлежности; сформированность представлений о формах суще-

ствования национального русского языка; знаний о признаках литературного языка и его 

роли в обществе; 

6) сформированность представлений об аспектах культуры речи: нормативном, 

коммуникативном и этическом; формирование системы знаний о нормах современного 

русского литературного языка и их основных видах (орфоэпические, лексические, грам-

матические, стилистические); совершенствование умений применять знание норм совре-

менного русского литературного языка в речевой практике, корректировать устные и 

письменные высказывания; обобщение знаний об основных правилах орфографии и пунк-

туации, совершенствование умений применять правила орфографии и пунктуации в прак-

тике письма; сформированность умений работать со словарями и справочниками, в том 

числе академическими словарями и справочниками в электронном формате; 

7) обобщение знаний о функциональных разновидностях языка: разговорной речи, 

функциональных стилях (научный, публицистический, официально-деловой), языке ху-

дожественной литературы; совершенствование умений распознавать, анализировать и 

комментировать тексты различных функциональных разновидностей языка (разговорная 

речь, функциональные стили, язык художественной литературы); 
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8) обобщение знаний об изобразительно-выразительных средствах русского языка; 

совершенствование умений определять изобразительно-выразительные средства языка в 

тексте; 

9) совершенствование умений использовать правила русского речевого этикета в 

социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения, в повсе-

дневном общении, интернет-коммуникации. 

 

Литература 

(базовый уровень) 

Предметные результаты: 

1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической преем-

ственности 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, в том числе литературы народов России: 

пьеса А.Н. Островского "Гроза"; роман И.А. Гончарова "Обломов"; роман И.С. 

Тургенева "Отцы и дети"; стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, стихотворения и поэма 

"Кому на Руси жить хорошо" Н.А. Некрасова; роман М.Е. Салтыкова-Щедрина "История 

одного города" (избранные главы); роман Ф.М. Достоевского "Преступление и наказа-

ние"; роман Л.Н. Толстого "Война и мир"; одно произведение Н.С. Лескова; рассказы и 

пьеса "Вишнѐвый сад" А.П. Чехова; рассказы и пьеса "На дне" М. Горького; рассказы И.А. 

Бунина и А.И. Куприна; стихотворения и поэма "Двенадцать" А.А. Блока; стихотворения 

и поэма "Облако в штанах" В.В. Маяковского; стихотворения С.А. Есенина, О.Э. Ман-

дельштама, М.И. Цветаевой; стихотворения и поэма "Реквием" А.А. Ахматовой; роман 

М.А. Шолохова "Тихий Дон" (избранные главы); роман М.А. Булгакова "Мастер и Марга-

рита" (или "Белая гвардия"); одно произведение A.П. Платонова; стихотворения А.Т. 

Твардовского, Б.Л. Пастернака, повесть А.И. Солженицына "Один день Ивана Денисови-

ча"; произведения литературы второй половины XX - XXI в.: не менее двух прозаиков по 

выбору (в том числе Ф.А. Абрамова, В.П. Астафьева, А.Г. Битова, Ю.В. Бондарева, Б.Л. 

Васильева, К.Д. Воробьѐва, Ф.А. Искандера, В.Л. Кондратьева, В.Г. Распутина, А.А. Фа-

деева, B.М. Шукшина и других); не менее двух поэтов по выбору (в том числе И.А. Брод-

ского, А.А. Вознесенского, B.C. Высоцкого, Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкого, А.С. 

Кушнера, Б.Ш. Окуджавы, Р.И. Рождественского, Н.М. Рубцова и других); пьеса одного 

из драматургов по выбору (в том числе А.Н. Арбузова, А.В. Вампилова и других); не ме-

нее двух произведений зарубежной литературы (в том числе романы и повести Ч. Диккен-

са, Г. Флобера, Дж. Оруэлла, Э.М. Ремарка, Э. Хемингуэя, Дж. Сэлинджера, Р. Брэдбери; 

стихотворения А. Рембо, Ш. Бодлера; пьесы Г. Ибсена, Б. Шоу и других); не менее одного 

произведения из литературы народов России (в том числе произведения Г. Айги, Р. Гамза-

това, М. Джалиля, М. Карима, Д. Кугультинова, К. Кулиева, Ю. Рытхэу, Г. Тукая, К. Хета-

гурова, Ю. Шесталова и других); 

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

текст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественных произведений, 

выявлять их связь с современностью; 
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6) способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, те-

мы, идеи, проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных 

устных и письменных высказываниях, участвовать в дискуссии на литературные темы; 

7) осознание художественной картины жизни, созданной автором в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

8) сформированность умений выразительно (с учетом индивидуальных особенно-

стей обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 10 произведений и (или) фраг-

ментов; 

9) владение умениями анализа и интерпретации художественных произведений в 

единстве формы и содержания (с учетом неоднозначности заложенных в нем смыслов и 

наличия в нем подтекста) с использованием теоретико-литературных терминов и понятий 

(в дополнение к изученным на уровне начального общего и основного общего образова-

ния): 

– конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; 

– традиция и новаторство; 

– авторский замысел и его воплощение; 

– художественное время и пространство; 

– миф и литература; историзм, народность; 

– историко-литературный процесс; 

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

акмеизм, футуризм), постмодернизм; 

– литературные жанры; 

– трагическое и комическое; 

– психологизм; тематика и проблематика; авторская позиция; фабула; 

– виды тропов и фигуры речи; внутренняя речь; стиль, стилизация; аллюзия, под-

текст; символ; системы стихосложения (тоническая, силлабическая, силлаботони-

ческая), дольник, верлибр; 

– "вечные темы" и "вечные образы" в литературе; 

– взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур; 

– художественный перевод; литературная критика; 

10) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и срав-

нивать их с художественными интерпретациями в других видах искусств (графика, живо-

пись, театр, кино, музыка и другие); 

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении 

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

об изобразительно-выразительных возможностях русского языка в художественной лите-

ратуре и умение применять их в речевой практике; 

12) владение современными читательскими практиками, культурой восприятия и 

понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанно-

го в устной и письменной форме, информационной переработки текстов в виде аннотаций, 

докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также написания отзывов и сочинений раз-

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

совершенствовать собственные письменные высказывания с учетом норм русского лите-

ратурного языка; 

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

диапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных библио-

течных систем. 

 

Иностранный язык 
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(базовый уровень) 

Предметные результаты: 

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего тема-

тического содержания речи: межличностные отношения в семье, с друзьями и знакомыми. 

Конфликтные ситуации, их предупреждение и разрешение. Внешность и характер челове-

ка и литературного персонажа. Повседневная жизнь. Здоровый образ жизни. Школьное 

образование. Выбор профессии. Альтернативы в продолжении образования. Роль ино-

странного языка в современном мире. Молодежь в современном обществе. Досуг молоде-

жи. Природа и экология. Технический прогресс, современные средства информации и 

коммуникации, Интернет-безопасность. Родная страна и страна изучаемого языка. Выда-

ющиеся люди родной страны и страны изучаемого языка: 

– говорение: уметь вести разные виды диалога (в том числе комбинированный) в 

стандартных ситуациях неофициального и официального общения объемом до 9 

реплик со стороны каждого собеседника в рамках отобранного тематического со-

держания речи с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране изучае-

мого языка; 

– создавать устные связные монологические высказывания (описа-

ние/характеристика, повествование/сообщение) с изложением своего мнения и 

краткой аргументацией объемом 14-15 фраз в рамках отобранного тематического 

содержания речи; передавать основное содержание прочитанного/прослушанного 

текста с выражением своего отношения; устно представлять в объеме 14-15 фраз 

результаты выполненной проектной работы; 

– аудирование: воспринимать на слух и понимать звучащие до 2,5 минут аутентич-

ные тексты, содержащие отдельные неизученные языковые явления, не препят-

ствующие решению коммуникативной задачи, с разной глубиной проникновения в 

содержание текста: с пониманием основного содержания, с пониманием нуж-

ной/интересующей/запрашиваемой информации; 

– смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты 

разного вида, жанра и стиля объемом 600-800 слов, содержащие отдельные неизу-

ченные языковые явления, с различной глубиной проникновения в содержание тек-

ста: с пониманием основного содержания, с пониманием нуж-

ной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием прочитан-

ного; читать несплошные тексты (таблицы, диаграммы, графики) и понимать пред-

ставленную в них информацию; 

– письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведе-

ния, в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

– писать электронное сообщение личного характера объемом до 140 слов, соблюдая 

принятый речевой этикет; создавать письменные высказывания объемом до 180 

слов с опорой на план, картинку, таблицу, графики, диаграммы, прочитан-

ный/прослушанный текст; заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочи-

танного/прослушанного текста или дополняя информацию в таблице; представлять 

результаты выполненной проектной работы объемом до 180 слов; 

2) овладение фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, без ошибок, 

ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правило 

отсутствия фразового ударения на служебных словах; владеть правилами чтения и осмыс-

ленно читать вслух аутентичные тексты объемом до 150 слов, построенные в основном на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и интонации; овладение 

орфографическими навыками в отношении изученного лексического материала; овладе-

ние пунктуационными навыками: использовать запятую при перечислении, обращении и 
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при выделении вводных слов; апостроф, точку, вопросительный и восклицательный зна-

ки; не ставить точку после заголовка; правильно оформлять прямую речь, электронное со-

общение личного характера; 

3) знание и понимание основных значений изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише), основных способов словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия) и особенностей структуры простых и сложных предложений и 

различных коммуникативных типов предложений; 

выявление признаков изученных грамматических и лексических явлений по задан-

ным основаниям; 

4) овладение навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи 

не менее 1500 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 1350 

лексических единиц, освоенных на уровне основного общего образования; навыками упо-

требления родственных слов, образованных с помощью аффиксации, словосложения, кон-

версии; 

5) овладение навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи 

изученных морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого иностран-

ного языка в рамках тематического содержания речи в соответствии с решаемой комму-

никативной задачей; 

6) овладение социокультурными знаниями и умениями: знать/понимать речевые 

различия в ситуациях официального и неофициального общения в рамках тематического 

содержания речи и использовать лексико-грамматические средства с учетом этих разли-

чий; знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребитель-

ную тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка (например, 

система образования, страницы истории, основные праздники, этикетные особенности 

общения); иметь базовые знания о социокультурном портрете и культурном наследии 

родной страны и страны/стран изучаемого языка; представлять родную страну и ее куль-

туру на иностранном языке; проявлять уважение к иной культуре; соблюдать нормы веж-

ливости в межкультурном общении; 

7) овладение компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуни-

кации, 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; 

8) развитие умения сравнивать, классифицировать, систематизировать и обобщать 

по существенным признакам изученные языковые явления (лексические и грамматиче-

ские); 

9) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: участ-

вовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного и межпредмет-

ного характера с использованием материалов на изучаемом иностранном языке и приме-

нением информационно-коммуникационных технологий; соблюдать правила информаци-

онной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет); использовать приобре-

тенные умения и навыки в процессе онлайн-обучения иностранному языку; использовать 

иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные системы в 

электронной форме. 

Математика 

учебные курсы  «Алгебра и начала математического анализа»,  

«Геометрия», «Вероятность и статистика»  

(базовый уровень) 

Предметные результаты: 
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1) владение методами доказательств, алгоритмами решения задач; умение форму-

лировать определения, аксиомы и теоремы, применять их, проводить доказательные рас-

суждения в ходе решения задач; 

2) умение оперировать понятиями: степень числа, логарифм числа; умение выпол-

нять вычисление значений и преобразования выражений со степенями и логарифмами, 

преобразования дробно-рациональных выражений; 

3) умение оперировать понятиями: рациональные, иррациональные, показательные, 

степенные, логарифмические, тригонометрические уравнения и неравенства, их системы; 

4) умение оперировать понятиями: функция, непрерывная функция, производная, 

первообразная, определенный интеграл; умение находить производные элементарных 

функций, используя справочные материалы; исследовать в простейших случаях функции 

на монотонность, находить наибольшие и наименьшие значения функций; строить графи-

ки многочленов с использованием аппарата математического анализа; применять произ-

водную при решении задач на движение; решать практико-ориентированные задачи на 

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение пути, скорости и ускорения; 

5) умение оперировать понятиями: рациональная функция, показательная функция, 

степенная функция, логарифмическая функция, тригонометрические функции, обратные 

функции; умение строить графики изученных функций, использовать графики при изуче-

нии процессов и зависимостей, при решении задач из других учебных предметов и задач 

из реальной жизни; выражать формулами зависимости между величинами; 

6) умение решать текстовые задачи разных типов (в том числе на проценты, доли и 

части, на движение, работу, стоимость товаров и услуг, налоги, задачи из области управ-

ления личными и семейными финансами); составлять выражения, уравнения, неравенства 

и их системы по условию задачи, исследовать полученное решение и оценивать правдо-

подобность результатов; 

7) умение оперировать понятиями: среднее арифметическое, медиана, наибольшее 

и наименьшее значения, размах, дисперсия, стандартное отклонение числового набора; 

умение извлекать, интерпретировать информацию, представленную в таблицах, на диа-

граммах, графиках, отражающую свойства реальных процессов и явлений; представлять 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; исследовать статистические данные, в том 

числе с применением графических методов и электронных средств; 

8) умение оперировать понятиями: случайный опыт и случайное событие, вероят-

ность случайного события; умение вычислять вероятность с использованием графических 

методов; применять формулы сложения и умножения вероятностей, комбинаторные фак-

ты и формулы при решении задач; оценивать вероятности реальных событий; знакомство 

со случайными величинами; умение приводить примеры проявления закона больших чи-

сел в природных и общественных явлениях; 

9) умение оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость, пространство, дву-

гранный угол, скрещивающиеся прямые, параллельность и перпендикулярность прямых и 

плоскостей, угол между прямыми, угол между прямой и плоскостью, угол между плоско-

стями, расстояние от точки до плоскости, расстояние между прямыми, расстояние между 

плоскостями; умение использовать при решении задач изученные факты и теоремы пла-

ниметрии; умение оценивать размеры объектов окружающего мира; 

10) умение оперировать понятиями: многогранник, сечение многогранника, куб, 

параллелепипед, призма, пирамида, фигура и поверхность вращения, цилиндр, конус, шар, 

сфера, сечения фигуры вращения, плоскость, касающаяся сферы, цилиндра, конуса, пло-

щадь поверхности пирамиды, призмы, конуса, цилиндра, площадь сферы, объем куба, 

прямоугольного параллелепипеда, пирамиды, призмы, цилиндра, конуса, шара; умение 

изображать многогранники и поверхности вращения, их сечения от руки, с помощью чер-
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тежных инструментов и электронных средств; умение распознавать симметрию в про-

странстве; умение распознавать правильные многогранники; 

11) умение оперировать понятиями: движение в пространстве, подобные фигуры в 

пространстве; использовать отношение площадей поверхностей и объемов подобных фи-

гур при решении задач; 

12) умение вычислять геометрические величины (длина, угол, площадь, объем, 

площадь поверхности), используя изученные формулы и методы; 

13) умение оперировать понятиями: прямоугольная система координат, координа-

ты точки, вектор, координаты вектора, скалярное произведение, угол между векторами, 

сумма векторов, произведение вектора на число; находить с помощью изученных формул 

координаты середины отрезка, расстояние между двумя точками; 

14) умение выбирать подходящий изученный метод для решения задачи, распозна-

вать математические факты и математические модели в природных и общественных явле-

ниях, в искусстве; умение приводить примеры математических открытий российской и 

мировой математической науки. 

 

Информатика  

(базовый уровень) 

Предметные результаты: 

1) владение представлениями о роли информации и связанных с ней процессов в 

природе, технике и обществе; понятиями "информация", "информационный процесс", "си-

стема", "компоненты системы", "системный эффект", "информационная система", "систе-

ма управления"; владение методами поиска информации в сети Интернет; умение крити-

чески оценивать информацию, полученную из сети Интернет; умение характеризовать 

большие данные, приводить примеры источников их получения и направления использо-

вания; 

2) понимание основных принципов устройства и функционирования современных 

стационарных и мобильных компьютеров; тенденций развития компьютерных техноло-

гий; владение навыками работы с операционными системами и основными видами про-

граммного обеспечения для решения учебных задач по выбранной специализации; 

3) наличие представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире; об 

общих принципах разработки и функционирования интернет-приложений; 

4) понимание угроз информационной безопасности, использование методов и 

средств противодействия этим угрозам, соблюдение мер безопасности, предотвращающих 

незаконное распространение персональных данных; соблюдение требований техники без-

опасности и гигиены при работе с компьютерами и другими компонентами цифрового 

окружения; понимание правовых основ использования компьютерных программ, баз дан-

ных и работы в сети Интернет; 

5) понимание основных принципов дискретизации различных видов информации; 

умение определять информационный объем текстовых, графических и звуковых данных 

при заданных параметрах дискретизации; 

6) умение строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование 

сообщений (префиксные коды); использовать простейшие коды, которые позволяют обна-

руживать и исправлять ошибки при передаче данных; 

7) владение теоретическим аппаратом, позволяющим осуществлять представление 

заданного натурального числа в различных системах счисления; выполнять преобразова-

ния логических выражений, используя законы алгебры логики; определять кратчайший 

путь во взвешенном графе и количество путей между вершинами ориентированного ацик-

лического графа; 
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8) умение читать и понимать программы, реализующие несложные алгоритмы об-

работки числовых и текстовых данных (в том числе массивов и символьных строк) на вы-

бранном для изучения универсальном языке программирования высокого уровня (Пас-

каль, Python, Java, С++, С#); анализировать алгоритмы с использованием таблиц трасси-

ровки; определять без использования компьютера результаты выполнения несложных 

программ, включающих циклы, ветвления и подпрограммы, при заданных исходных дан-

ных; модифицировать готовые программы для решения новых задач, использовать их в 

своих программах в качестве подпрограмм (процедур, функций); 

9) умение реализовать этапы решения задач на компьютере; умение реализовывать 

на выбранном для изучения языке программирования высокого уровня (Паскаль, Python, 

Java, С++, С#) типовые алгоритмы обработки чисел, числовых последовательностей и 

массивов: представление числа в виде набора простых сомножителей; нахождение макси-

мальной (минимальной) цифры натурального числа, записанного в системе счисления с 

основанием, не превышающим 10; вычисление обобщенных характеристик элементов 

массива или числовой последовательности (суммы, произведения среднего арифметиче-

ского, минимального и максимального элементов, количества элементов, удовлетворяю-

щих заданному условию); сортировку элементов массива; 

10) умение создавать структурированные текстовые документы и демонстрацион-

ные материалы с использованием возможностей современных программных средств и об-

лачных сервисов; умение использовать табличные (реляционные) базы данных, в частно-

сти, составлять запросы в базах данных (в том числе вычисляемые запросы), 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); 

11) умение использовать компьютерно-математические модели для анализа объек-

тов и процессов: формулировать цель моделирования, выполнять анализ результатов, по-

лученных в ходе моделирования; оценивать адекватность модели моделируемому объекту 

или процессу; представлять результаты моделирования в наглядном виде; 

12) умение организовывать личное информационное пространство с использовани-

ем различных средств цифровых технологий; понимание возможностей цифровых серви-

сов государственных услуг, цифровых образовательных сервисов; понимание возможно-

стей и ограничений технологий искусственного интеллекта в различных областях; нали-

чие представлений об использовании информационных технологий в различных профес-

сиональных сферах. 

 

История  

(базовый уровень) 

Предметные результаты: 

1) понимание значимости России в мировых политических и социально-

экономических процессах XX - начала XXI века, знание достижений страны и ее народа; 

умение характеризовать историческое значение Российской революции, Гражданской 

войны, Новой экономической политики (далее - нэп), индустриализации и коллективиза-

ции в Союзе Советских Социалистических Республик (далее - СССР), решающую роль 

СССР в победе над нацизмом, значение советских научно-технологических успехов, осво-

ения космоса; понимание причин и следствий распада СССР, возрождения Российской 

Федерации как мировой державы, воссоединения Крыма с Россией, специальной военной 

операции на Украине и других важнейших событий XX - начала XXI века; особенности 

развития культуры народов СССР (России); 
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2) знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной 

войн, исторических личностей, внесших значительный вклад в социально-экономическое, 

политическое и культурное развитие России в XX - начале XXI века; 

3) умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме ис-

торических событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и все-

мирной истории XX - начала XXI века и их участников, образа жизни людей и его изме-

нения в Новейшую эпоху; формулировать и обосновывать собственную точку зрения 

(версию, оценку) с опорой на фактический материал, в том числе используя источники 

разных типов; 

4) умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процес-

сов; систематизировать историческую информацию в соответствии с заданными критери-

ями; сравнивать изученные исторические события, явления, процессы; 

5) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные 

связи исторических событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; соотносить 

события истории родного края и истории России в XX - начале XXI века; определять со-

временников исторических событий истории России и человечества в целом в XX - начале 

XXI века; 

6) умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутен-

тичные исторические источники разных типов (письменные, вещественные, аудиовизу-

альные) по истории России и зарубежных стран XX - начала XXI века, оценивать их пол-

ноту и достоверность, соотносить с историческим периодом; выявлять общее и различия; 

привлекать контекстную информацию при работе с историческими источниками; 

7) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности по-

иск исторической информации по истории России и зарубежных стран XX - начала XXI 

века в справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для реше-

ния познавательных задач; оценивать полноту и достоверность информации с точки зре-

ния ее соответствия исторической действительности; 

8) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической инфор-

мации, в том числе исторические карты/схемы, по истории России и зарубежных стран 

XX - начала XXI века; сопоставлять информацию, представленную в различных источни-

ках; формализовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; 

приобретение опыта осуществления проектной деятельности в форме разработки и пред-

ставления учебных проектов по новейшей истории, в том числе - на региональном мате-

риале (с использованием ресурсов библиотек, музеев и так далее); 

9) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной 

и религиозной принадлежности на основе ценностей современного российского общества: 

идеалов гуманизма, демократии, мира и взаимопонимания между народами, людьми раз-

ных культур; проявление уважения к историческому наследию народов России; 

10) умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа 

при защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории; 

11) знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в XX 

- начале XXI века; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важней-

ших достижений культуры, ценностных ориентиров. 

 

Учебный курс «История России»: 

– Россия накануне Первой мировой войны. Ход военных действий. Власть, общество, 

экономика, культура. Предпосылки революции. 

– Февральская революция 1917 года. Двоевластие. Октябрьская революция. Первые 

преобразования большевиков. Гражданская война и интервенция. Политика "воен-

ного коммунизма". Общество, культура в годы революций и Гражданской войны. 
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– Нэп. Образование СССР. СССР в годы нэпа. "Великий перелом". Индустриализа-

ция, коллективизация, культурная революция. Первые пятилетки. Политический 

строй и репрессии. Внешняя политика СССР. Укрепление обороноспособности. 

– Великая Отечественная война 1941-1945 годы: причины, силы сторон, основные 

операции. Государство и общество в годы войны, массовый героизм советского 

народа, единство фронта и тыла, человек на войне. Нацистский оккупационный 

режим, зверства захватчиков. Освободительная миссия Красной Армии. Победа 

над Японией. Решающий вклад СССР в Великую Победу. Защита памяти о Вели-

кой Победе. 

– СССР в 1945-1991 годы. Экономические развитие и реформы. Политическая си-

стема "развитого социализма". Развитие науки, образования, культуры. "Холодная 

война" и внешняя политика. СССР и мировая социалистическая система. Причины 

распада Советского Союза. 

– Российская Федерация в 1992-2022 годы. Становление новой России. Возрождение 

Российской Федерации как великой державы в XXI веке. Экономическая и соци-

альная модернизация. Культурное пространство и повседневная жизнь. Укрепление 

обороноспособности. Воссоединение с Крымом и Севастополем. Специальная во-

енная операция. Место России в современном мире. 

 

Учебный курс «Всеобщая история»: 

– Мир накануне Первой мировой войны. Первая мировая война: причины, участники, 

основные события, результаты. Власть и общество. 

– Межвоенный период. Революционная волна. Версальско-Вашингтонская система. 

Страны мира в 1920-е годы. "Великая депрессия" и ее проявления в различных 

странах. "Новый курс" в США. Германский нацизм. "Народный фронт". Политика 

"умиротворения агрессора". Культурное развитие. 

– Вторая мировая война: причины, участники, основные сражения, итоги. Власть и 

общество в годы войны. Решающий вклад СССР в Победу. 

– Послевоенные перемены в мире. "Холодная война". Мировая система социализма. 

Экономические и политические изменения в странах Запада. Распад колониальных 

империй. Развитие стран Азии, Африки и Латинской Америки. Научно-

техническая революция. Постиндустриальное и информационное общество. Со-

временный мир: глобализация и деглобализация. Геополитический кризис 

2022 года и его влияние на мировую систему. 

 

Обществознание 

(базовый уровень) 

Предметные результаты: 

10 КЛАСС 
1) Владеть знаниями об обществе как целостной развивающейся системе в единстве 

и взаимодействии основных сфер и социальных институтов; общественных потребностях 

и общественных отношениях; социальной динамике и ее формах; особенностях процесса 

цифровизации и влияния массовых коммуникаций на все сферы жизни общества; гло-

бальных проблемах и вызовах современности; перспективах развития современного об-

щества, тенденциях развития Российской Федерации; человеке как субъекте обществен-

ных отношений и сознательной деятельности; особенностях социализации личности и ее 

этапах в современных условиях; деятельности и ее структуре; сознании, самосознании и 

социальном поведении; познании мира; истине и ее критериях; формах и методах мышле-

ния; особенностях профессиональной деятельности в области науки; 
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об историческом и этническом многообразии культур, связи духовной и материаль-

ной культуры, особенностях профессиональной деятельности в области науки и культуры; 

об экономике как науке и хозяйстве, роли государства в экономике, в том числе гос-

ударственной политике поддержки малого бизнеса и предпринимательства, конкуренции 

и импортозамещения, особенностях рыночных отношений в современной экономике; роли 

государственного бюджета в реализации полномочий органов государственной власти, 

механизмах принятия бюджетных решений; особенностях профессиональной деятельно-

сти в экономической и финансовой сферах. 

2) Характеризовать российские духовно-нравственные ценности, в том числе ценно-

сти человеческой жизни, патриотизма и служения Отечеству, семьи, созидательного тру-

да, норм морали и нравственности, прав и свобод человека, гуманизма, милосердия, спра-

ведливости, коллективизма, исторического единства народов России, преемственности 

истории нашей Родины, осознания ценности культуры России и традиций народов России, 

общественной стабильности и целостности государства на примерах разделов «Человек в 

обществе», «Духовная культура», «Экономическая жизнь общества». 

3) Владеть умениями определять смысл, различать признаки научных понятий и ис-

пользовать понятийный аппарат при анализе и оценке социальных явлений, в том числе 

достижений российской науки и искусства, направлений научно-технологического разви-

тия Российской Федерации, при изложении собственных суждений и построении устных и 

письменных высказываний, включая понятия: общество и его типы, социальный институт, 

общественный прогресс, деятельность, социальные интересы, глобализация, личность, со-

циализация, истина, мышление, духовная культура, духовные ценности, народная культу-

ра, массовая культура, элитарная культура, ценности и идеалы; образование, наука, искус-

ство, религия, мораль, мировоззрение, экономическая система, экономический рост, эко-

номический цикл, ограниченность ресурсов, общественные блага, валовой внутренний 

продукт, факторы долгосрочного экономического роста; механизмы государственного ре-

гулирования экономики, международное разделение труда; 

определять различные смыслы многозначных понятий, в том числе: общество, лич-

ность, свобода, культура, экономика, собственность; 

классифицировать и типологизировать на основе предложенных критериев использу-

емые в социальных науках понятия и термины, отражающие явления и процессы социаль-

ной действительности, в том числе: виды и формы деятельности; формы познания, культу-

ры; виды знания, науки, религий; виды и уровни образования в Российской Федерации; ви-

ды налоговых систем, издержек производства, безработицы, финансовых услуг; типы и ви-

ды рыночных структур; факторы производства; источники финансирования предприятий. 

4) Владеть умениями устанавливать, выявлять, объяснять и конкретизировать при-

мерами причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи подси-

стем и элементов общества; материальной и духовной культуры; уровней и методов науч-

ного познания; мышления и деятельности; общественного и индивидуального сознания; 

чувственного и рационального познания; народной, массовой и элитарной культуры; эко-

номической деятельности и проблем устойчивого развития; макроэкономических показа-

телей и качества жизни; спроса и предложения; 

характеризовать причины и последствия преобразований в духовной, экономиче-

ской сферах жизни российского общества; противоречивого характера общественного 

прогресса; глобализации; культурного многообразия современного общества; возрастания 

роли науки в современном обществе; инфляции, безработицы; функции образования, 

науки, религии как социальных институтов; морали; искусства; экономические функции 

государства; Центрального банка Российской Федерации; налоговой системы Российской 

Федерации; предпринимательства; 
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отражать связи социальных объектов и явлений с помощью различных знаковых си-

стем, в том числе в таблицах, схемах, диаграммах, графиках. 

5) Иметь представления о методах изучения социальных явлений и процессов в со-

циальных науках, включая универсальные методы науки, а также специальные методы 

социального познания, в том числе социологические опросы, биографический метод, со-

циальное прогнозирование, метод моделирования и сравнительно-исторический метод. 

6) Применять знания, полученные при изучении разделов «Человек в обществе», 

«Духовная культура», «Экономическая жизнь общества», для анализа социальной инфор-

мации о многообразии путей и форм общественного развития, российском обществе, об 

угрозах и вызовах развития в XXI в., о развитии духовной культуры, о проблемах и со-

временных тенденциях, направлениях и механизмах экономического развития, получен-

ной из источников разного типа, включая официальные публикации на интернет-ресурсах 

государственных органов, нормативные правовые акты, государственные документы 

стратегического характера, публикации в СМИ; 

осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знако-

вых системах, извлекать информацию из неадаптированных источников, вести целена-

правленный поиск необходимых сведений для восполнения недостающих звеньев, делать 

обоснованные выводы, различать отдельные компоненты в информационном сообщении, 

выделять факты, выводы, оценочные суждения, мнения при изучении разделов «Человек в 

обществе», «Духовная культура», «Экономическая жизнь общества». 

7) Осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность с опорой на 

полученные знания об обществе, о его духовной культуре и экономической жизни, о че-

ловеке, его познавательной деятельности и творческой активности, представлять ее ре-

зультаты в виде завершенных проектов, презентаций, творческих работ социальной и 

междисциплинарной направленности; готовить устные выступления и письменные работы 

(развернутые ответы, сочинения) по изученным темам, составлять сложный и тезисный 

план развернутых ответов, анализировать неадаптированные тексты. 

8) Использовать обществоведческие знания для взаимодействия с представителями 

других национальностей и культур в целях успешного выполнения типичных социальных 

ролей, ориентации в актуальных общественных событиях, определения личной граждан-

ской позиции, осознания значимости здорового образа жизни, роли непрерывного образо-

вания; использовать средства информационно-коммуникационных технологий в решении 

различных задач при изучении разделов «Человек в обществе», «Духовная культура», 

«Экономическая жизнь общества». 

9) Формулировать, основываясь на социальных ценностях и приобретенных знаниях 

о человеке в обществе, духовной культуре, об экономической жизни общества, собствен-

ные суждения и аргументы по проблемам влияния социокультурных факторов на форми-

рование личности; противоречивых последствий глобализации; соотношения свободы и 

необходимости в деятельности человека; значения культурных ценностей и норм в жизни 

общества, в духовном развитии личности; роли государства в экономике; путей достиже-

ния экономического роста; взаимосвязи экономической свободы и социальной ответ-

ственности; 

конкретизировать теоретические положения, в том числе о типах общества; много-

образии путей и форм общественного развития; человеке как результате биологической и 

социокультурной эволюции; многообразии видов деятельности и ее мотивации; этапах 

социализации; особенностях научного познания в социально-гуманитарных науках; ду-

ховных ценностях; субкультуре и контркультуре; диалоге культур; категориях морали; 

возможностях самовоспитания; особенностях образования и науки в современном обще-

стве; свободе совести; значении поддержания межконфессионального мира в Российской 

Федерации; многообразии функций искусства; достижениях современного российского 
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искусства; использовании мер государственной поддержки малого и среднего предприни-

мательства в Российской Федерации; выборе способов рационального экономического 

поведения людей, особенностях труда молодежи в условиях конкуренции на рынке труда, 

фактами социальной действительности, модельными ситуациями, примерами из личного 

социального опыта. 

10) Применять знания о финансах и бюджетном регулировании при пользовании 

финансовыми услугами и инструментами, в том числе находить, анализировать и исполь-

зовать информацию для принятия ответственных решений по достижению финансовых 

целей и управлению личными финансами при реализации прав и обязанностей потребите-

ля финансовых услуг с учетом основных способов снижения рисков и правил личной фи-

нансовой безопасности. 

11) Оценивать социальную информацию по проблемам развития современного об-

щества, общественного и индивидуального сознания, потребностей и интересов личности, 

научного познания в социально-гуманитарных науках, духовной культуры, экономиче-

ской жизни общества, в том числе поступающую по каналам сетевых коммуникаций, 

определять степень достоверности информации; соотносить различные оценки социаль-

ных явлений, содержащиеся в источниках информации; давать оценку действиям людей в 

типичных (модельных) ситуациях с точки зрения социальных норм. 

12) Самостоятельно оценивать практические ситуации и принимать решения, выяв-

лять с помощью полученных знаний наиболее эффективные способы противодействия 

коррупции; определять стратегии разрешения социальных и межличностных конфликтов; 

оценивать поведение людей и собственное поведение с точки зрения ценностей, социаль-

ных норм, включая нормы морали и права, экономической рациональности; осознавать 

неприемлемость антиобщественного поведения, опасность алкоголизма и наркомании. 

11 класс 
1) Владеть знаниями о социальной структуре общества, критериях социальной стра-

тификации; формах и факторах социальной мобильности в современном обществе, о се-

мье как социальном институте, возрастании роли семейных ценностей; направлениях со-

циальной политики в Российской Федерации, в том числе в области поддержки семьи; 

о структуре и функциях политической системы общества, направлениях государ-

ственной политики Российской Федерации; конституционном статусе и полномочиях ор-

ганов государственной власти; 

об экономике как науке и хозяйстве, роли государства в экономике, в том числе гос-

ударственной политике поддержки малого бизнеса и предпринимательства, конкуренции 

и импортозамещения, особенностях рыночных отношений в современной экономике; роли 

государственного бюджета в реализации полномочий органов государственной власти, 

механизмах принятия бюджетных решений; особенностях профессиональной деятельно-

сти в экономической и финансовой сферах. 

2) Владеть умениями устанавливать, выявлять, объяснять и конкретизировать при-

мерами причинно-следственные связи экономической деятельности и проблем устойчиво-

го развития; макроэкономических показателей и качества жизни; спроса и предложения; 

характеризовать причины и последствия  инфляции, безработицы; функции образо-

вания, науки, религии как социальных институтов; морали; искусства; экономические 

функции государства; Центрального банка Российской Федерации; налоговой системы 

Российской Федерации; предпринимательства; 

отражать связи социальных объектов и явлений с помощью различных знаковых си-

стем, в том числе в таблицах, схемах, диаграммах, графиках. 

3) Владеть умениями устанавливать, выявлять, объяснять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и другие связи при описании социальной структуры, 
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формы государства, политической культуры личности и ее политического поведения, си-

стемы права, нормативно-правовых актов, прав, свобод и обязанностей; 

приводить примеры взаимосвязи социальной, политической и других сфер жизни 

общества; права и морали; государства и права; действия правовых регуляторов и разви-

тия общественных процессов; 

характеризовать причины и последствия преобразований в социальной, политиче-

ской сферах, в правовом регулировании общественных отношений в Российской Федера-

ции; возрастания социальной мобильности; сохранения социального неравенства; соци-

альных конфликтов; отклоняющегося (девиантного) поведения; правонарушения и юри-

дической ответственности за него; абсентеизма; коррупции; 

характеризовать функции семьи, социальных норм, включая нормы права; социально-

го контроля; государства, субъектов и органов государственной власти в Российской Феде-

рации; политических партий; средств массовой информации в политической жизни обще-

ства; правоохранительных органов; 

отражать связи социальных объектов и явлений с помощью различных знаковых си-

стем, в том числе в таблицах, схемах, диаграммах, графиках. 

4) Иметь представления о методах изучения социальной, политической сферы жиз-

ни общества, включая универсальные методы науки, а также специальные методы соци-

ального познания, в том числе социологические опросы, биографический, сравнительно-

правовой метод, политическое прогнозирование. 

5) Применять знания, полученные при изучении разделов «Социальная сфера», «По-

литическая сфера», «Экономическая сфера» для анализа социальной информации о соци-

альном и политическом развитии российского общества, направлениях государственной 

политики в Российской Федерации, правовом регулировании общественных процессов в 

Российской Федерации, полученной из источников разного типа, включая официальные 

публикации на интернет-ресурсах государственных органов, нормативные правовые акты, 

государственные документы стратегического характера, публикации в СМИ; 

осуществлять поиск политической и правовой информации, представленной в раз-

личных знаковых системах, извлекать информацию из неадаптированных источников, ве-

сти целенаправленный поиск необходимых сведений для восполнения недостающих зве-

ньев, делать обоснованные выводы, различать отдельные компоненты в информационном 

сообщении, выделять факты, выводы, оценочные суждения, мнения при изучении разде-

лов «Социальная сфера», «Политическая сфера», «Экономическая сфера» 

 6) Осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность с опорой на 

полученные знания о структуре общества, социальных отношениях, политической сфере, 

правовом регулировании и законодательстве Российской Федерации, представлять ее ре-

зультаты в виде завершенных проектов, презентаций, творческих работ социальной и 

междисциплинарной направленности; готовить устные выступления и письменные работы 

(развернутые ответы, сочинения) по изученным темам, составлять сложный и тезисный 

план развернутых ответов, анализировать неадаптированные тексты. 

7) Использовать политические и правовые знания для взаимодействия с предтавите-

лями других национальностей и культур в целях успешного выполнения типичных соци-

альных ролей, ориентации в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции; осознания роли непрерывного образования; использовать средства 

информационно-коммуникационных технологий в решении различных задач при изуче-

нии разделов «Социальная сфера», «Политическая сфера», «Правовое регулирование об-

щественных отношений в Российской Федерации». 

8) Формулировать на основе социальных ценностей и приобретенных знанй о струк-

туре общества и социальных взаимодействиях, политической сфере и законодательстве 

Российской Федерации собственные суждения и аргументы по проблемам социальной 
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мобильности, ее форм и каналов в современном российском обществе; миграционных 

процессов; тенденций развития семьи; участия субъектов политики в политическом про-

цессе; опасности коррупции и необходимости борьбы с ней; соотношения прав и свобод 

человека с обязанностями и правовой ответственностью; 

использовать ключевые понятия, теоретические положения, в том числе о социаль-

ной структуре российского общества; роли семьи в жизни личности и в развитии обще-

ства; особенностях политической власти, структуре политической системы; роли Интер-

нета в современной политической коммуникации; необходимости поддержания законно-

сти и правопорядка; юридической ответственности за совершение правонарушений; меха-

низмах защиты прав человека; особенностях трудовых правоотношений несовершенно-

летних работников; особенностях уголовной ответственности несовершеннолетних для 

объяснения явлений социальной действительности; 

конкретизировать теоретические положения о конституционных принципах нацио-

нальной политики в Российской Федерации; социальных конфликтах, включая этносоци-

альные, и путях их разрешения; государственной поддержке социально незащищенных 

слоев общества и мерах социальной поддержки семьи в Российской Федерации; федера-

тивном устройстве и политической системе Российской Федерации на современном этапе; 

государственном суверенитете; избирательной системе в Российской Федерации; государ-

ственной службе и статусе государственного служащего; основах конституционного строя 

Российской Федерации;  

9) Применять знание о правах и обязанностях потребителя финансовых услуг, за-

фиксированных в законодательстве Российской Федерации; находить, анализировать и 

использовать информацию, предоставленную государственными органами, в том числе в 

цифровой среде, в целях управления личными финансами и обеспечения личной финансо-

вой безопасности. 

10) Оценивать социальную информацию по проблемам социальных отношений, по-

литической жизни общества, правового регулирования, в том числе поступающую по ка-

налам сетевых коммуникаций, определять степень достоверности информации; соотно-

сить различные оценки социального взаимодействия, политических событий, правовых 

отношений, содержащиеся в источниках информации; давать оценку действиям людей в 

типичных (модельных) ситуациях с точки зрения социальных норм, в том числе норм мо-

рали и права. 

11) Самостоятельно оценивать и принимать решения, выявлять с помощью полу-

ченных знаний наиболее эффективные способы противодействия коррупции; определять 

стратегии разрешения социальных и межличностных конфликтов; оценивать поведение 

людей и собственное поведение с точки зрения социальных норм, включая нормы морали 

и права, ценностей; осознавать неприемлемость антиобщественного поведения, опасность 

алкоголизма и наркомании. 

 

География  

(базовый уровень) 

Предметные результаты: 

1) понимание роли и места современной географической науки в системе научных 

дисциплин, ее участии в решении важнейших проблем человечества: приводить примеры 

проявления глобальных проблем, в решении которых принимает участие современная 

географическая наука, на региональном уровне, в разных странах, в том числе в России; 

определять роль географических наук в достижении целей устойчивого развития; 

2) освоение и применение знаний о размещении основных географических объек-

тов и территориальной организации природы и общества (понятия и концепции устойчи-

вого развития, зеленой энергетики, глобализации и проблема народонаселения); выбирать 
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и использовать источники географической информации для определения положения и 

взаиморасположения объектов в пространстве; описывать положение и взаиморасположе-

ние географических объектов в пространстве; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных геогра-

фических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяй-

ства: различать географические процессы и явления и распознавать их проявления в по-

вседневной жизни; использовать знания об основных географических закономерностях 

для определения и сравнения свойств изученных географических объектов, явлений и 

процессов; проводить классификацию географических объектов, процессов и явлений; 

устанавливать взаимосвязи между социально-экономическими и геоэкологическими про-

цессами и явлениями; между природными условиями и размещением населения, между 

природными условиями и природно-ресурсным капиталом и отраслевой структурой хо-

зяйства стран; формулировать и/или обосновывать выводы на основе использования гео-

графических знаний; 

4) владение географической терминологией и системой базовых географических 

понятий, умение применять социально-экономические понятия для решения учебных и 

(или) практико-ориентированных задач; 

5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными географиче-

скими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате воздействия 

природных и антропогенных факторов: определять цели и задачи проведения наблюде-

ний; выбирать форму фиксации результатов наблюдения; формулировать обобщения и 

выводы по результатам наблюдения; 

6) сформированность умений находить и использовать различные источники гео-

графической информации для получения новых знаний о природных и социально-

экономических процессах и явлениях, выявления закономерностей и тенденций их разви-

тия, прогнозирования: выбирать и использовать источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, геоинформа-

ционные системы), адекватные решаемым задачам; сопоставлять и анализировать геогра-

фические карты различной тематики и другие источники географической информации для 

выявления закономерностей социально-экономических, природных и экологических про-

цессов и явлений; определять и сравнивать по географическим картам разного содержания 

и другим источникам географической информации качественные и количественные пока-

затели, характеризующие географические объекты, процессы и явления; определять и 

находить в комплексе источников недостоверную и противоречивую географическую ин-

формацию для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; самостоятель-

но находить, отбирать и применять различные методы познания для решения практико-

ориентированных задач; 

7) владение умениями географического анализа и интерпретации информации из 

различных источников: находить, отбирать, систематизировать информацию, необходи-

мую для изучения географических объектов и явлений, отдельных территорий мира и 

России, их обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного по-

тенциала, экологических проблем; представлять в различных формах (графики, таблицы, 

схемы, диаграммы, карты) географическую информацию; формулировать выводы и за-

ключения на основе анализа и интерпретации информации из различных источников гео-

графической информации; критически оценивать и интерпретировать информацию, полу-

чаемую из различных источников; использовать различные источники географической 

информации для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

8) сформированность умений применять географические знания для объяснения 

разнообразных явлений и процессов: объяснять изученные социально-экономические и 

геоэкологические процессы и явления; объяснять географические особенности стран с 
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разным уровнем социально-экономического развития, включая особенности проявления в 

них глобальных проблем человечества; использовать географические знания о мировом 

хозяйстве и населении мира, об особенностях взаимодействия природы и общества для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

9) сформированность умений применять географические знания для оценки разно-

образных явлений и процессов: оценивать географические факторы, определяющие сущ-

ность и динамику важнейших социально-экономических и геоэкологических процессов; 

оценивать изученные социально-экономические и геоэкологические процессы и явления; 

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; приво-

дить примеры взаимосвязи глобальных проблем; приводить примеры возможных путей 

решения глобальных проблем. 

 

Физика  

(базовый уровень) 

Предметные результаты: 

1) сформированность представлений о роли и месте физики и астрономии в совре-

менной научной картине мира, о системообразующей роли физики в развитии естествен-

ных наук, техники и современных технологий, о вкладе российских и зарубежных уче-

ных-физиков в развитие науки; понимание физической сущности наблюдаемых явлений 

микромира, макромира и мегамира; понимание роли астрономии в практической деятель-

ности человека и дальнейшем научно-техническом развитии, роли физики в формирова-

нии кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

2) сформированность умений распознавать физические явления (процессы) и объ-

яснять их на основе изученных законов: равномерное и равноускоренное прямолинейное 

движение, свободное падение тел, движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, 

колебательное движение, резонанс, волновое движение; диффузия, броуновское движе-

ние, строение жидкостей и твердых тел, изменение объема тел при нагревании (охлажде-

нии), тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, 

влажность воздуха, связь средней кинетической энергии теплового движения молекул с 

абсолютной температурой, повышение давления газа при его нагревании в закрытом со-

суде, связь между параметрами состояния газа в изопроцессах; электризация тел, взаимо-

действие зарядов, нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, электромаг-

нитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током и движущийся заряд, 

электромагнитные колебания и волны, прямолинейное распространение света, отражение, 

преломление, интерференция, дифракция и поляризация света, дисперсия света; фото-

электрический эффект, световое давление, возникновение линейчатого спектра атома во-

дорода, естественная и искусственная радиоактивность; 

3) владение основополагающими физическими понятиями и величинами, характе-

ризующими физические процессы (связанными с механическим движением, взаимодей-

ствием тел, механическими колебаниями и волнами; атомно-молекулярным строением 

вещества, тепловыми процессами; электрическим и магнитным полями, электрическим 

током, электромагнитными колебаниями и волнами; оптическими явлениями; квантовыми 

явлениями, строением атома и атомного ядра, радиоактивностью); владение основопола-

гающими астрономическими понятиями, позволяющими характеризовать процессы, про-

исходящие на звездах, в звездных системах, в межгалактической среде; движение небес-

ных тел, эволюцию звезд и Вселенной; 

4) владение закономерностями, законами и теориями (закон всемирного тяготения, 

I, II и III законы Ньютона, закон сохранения механической энергии, закон сохранения им-
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пульса, принцип суперпозиции сил, принцип равноправности инерциальных систем от-

счета; молекулярно-кинетическую теорию строения вещества, газовые законы, первый 

закон термодинамики; закон сохранения электрического заряда, закон Кулона, закон Ома 

для участка цепи, закон Ома для полной электрической цепи, закон Джоуля - Ленца, закон 

электромагнитной индукции, закон сохранения энергии, закон прямолинейного распро-

странения света, закон отражения света, закон преломления света; закон сохранения энер-

гии, закон сохранения импульса, закон сохранения электрического заряда, закон сохране-

ния массового числа, постулаты Бора, закон радиоактивного распада); уверенное исполь-

зование законов и закономерностей при анализе физических явлений и процессов; 

5) умение учитывать границы применения изученных физических моделей: мате-

риальная точка, инерциальная система отсчета, идеальный газ; модели строения газов, 

жидкостей и твердых тел, точечный электрический заряд, ядерная модель атома, нуклон-

ная модель атомного ядра при решении физических задач; 

6) владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

проводить прямые и косвенные измерения физических величин, выбирая оптимальный 

способ измерения и используя известные методы оценки погрешностей измерений, про-

водить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых изме-

рений, объяснять полученные результаты, используя физические теории, законы и поня-

тия, и делать выводы; соблюдать правила безопасного труда при проведении исследова-

ний в рамках учебного эксперимента и учебно-исследовательской деятельности с исполь-

зованием цифровых измерительных устройств и лабораторного оборудования; сформиро-

ванность представлений о методах получения научных астрономических знаний; 

7) сформированность умения решать расчетные задачи с явно заданной физической 

моделью, используя физические законы и принципы; на основе анализа условия задачи 

выбирать физическую модель, выделять физические величины и формулы, необходимые 

для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физи-

ческой величины; решать качественные задачи, выстраивая логически непротиворечивую 

цепочку рассуждений с опорой на изученные законы, закономерности и физические явле-

ния; 

8) сформированность умения применять полученные знания для объяснения усло-

вий протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в 

повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с бытовыми прибора-

ми и техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм экологическо-

го поведения в окружающей среде; понимание необходимости применения достижений 

физики и технологий для рационального природопользования; 

9) сформированность собственной позиции по отношению к физической информа-

ции, получаемой из разных источников, умений использовать цифровые технологии для 

поиска, структурирования, интерпретации и представления учебной и научно-популярной 

информации; развитие умений критического анализа получаемой информации; 

10) овладение умениями работать в группе с выполнением различных социальных 

ролей, планировать работу группы, рационально распределять деятельность в нестандарт-

ных ситуациях, адекватно оценивать вклад каждого из участников группы в решение рас-

сматриваемой проблемы; 

11) овладение (сформированность представлений) правилами записи физических 

формул рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля (для слепых и слабовидящих 

обучающихся). 

Химия  

(углубленный уровень) 

Предметные результаты: 
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Предметные результаты освоения программы по химии на углублѐнном уровне на 

уровне среднего общего образования включают специфические для учебного предмета 

«Химия» научные знания, умения и способы действий по освоению, интерпретации и пре-

образованию знаний, виды деятельности по получению нового знания и применению зна-

ний в различных учебных ситуациях, а также в реальных жизненных ситуациях, связан-

ных с химией. В программе по химии предметные результаты представлены по годам изу-

чения. 

10 КЛАСС 
Предметные результаты освоения курса «Органическая химия» отражают: 

сформированность представлений: о месте и значении органической химии в систе-

ме естественных наук и еѐ роли в обеспечении устойчивого развития человечества в ре-

шении проблем экологической, энергетической и пищевой безопасности, в развитии ме-

дицины, создании новых материалов, новых источников энергии, в обеспечении рацио-

нального природопользования, в формировании мировоззрения и общей культуры челове-

ка, а также экологически обоснованного отношения к своему здоровью и природной сре-

де; 

владение системой химических знаний, которая включает: основополагающие поня-

тия – химический элемент, атом, ядро и электронная оболочка атома, s-, p-, d-атомные ор-

битали, основное и возбуждѐнное состояния атома, гибридизация атомных орбиталей, 

ион, молекула, валентность, электроотрицательность, степень окисления, химическая 

связь, моль, молярная масса, молярный объѐм, углеродный скелет, функциональная груп-

па, радикал, структурные формулы (развѐрнутые, сокращѐнные, скелетные), изомерия 

структурная и пространственная (геометрическая, оптическая), изомеры, гомологический 

ряд, гомологи, углеводороды, кислород- и азотсодержащие органические соединения, мо-

номер, полимер, структурное звено, высокомолекулярные соединения; теории, законы 

(периодический закон Д. И. Менделеева, теория строения органических веществ А. М. 

Бутлерова, закон сохранения массы веществ, закон сохранения и превращения энергии 

при химических реакциях), закономерности, символический язык химии, мировоззренче-

ские знания, лежащие в основе понимания причинности и системности химических явле-

ний; представления о механизмах химических реакций, термодинамических и кинетиче-

ских закономерностях их протекания, о взаимном влиянии атомов и групп атомов в моле-

кулах (индуктивный и мезомерный эффекты, ориентанты I и II рода); фактологические 

сведения о свойствах, составе, получении и безопасном использовании важнейших орга-

нических веществ в быту и практической деятельности человека, общих научных принци-

пах химического производства (на примере производства метанола, переработки нефти); 

сформированность умений: выявлять характерные признаки понятий, устанавливать 

их взаимосвязь, использовать соответствующие понятия при описании состава, строения и 

свойств органических соединений;  

сформированность умений:  

использовать химическую символику для составления молекулярных и структурных 

(развѐрнутых, сокращѐнных и скелетных) формул органических веществ;  

составлять уравнения химических реакций и раскрывать их сущность: окислитель-

но-восстановительных реакций посредством составления электронного баланса этих реак-

ций, реакций ионного обмена путѐм составления их полных и сокращѐнных ионных урав-

нений;  

изготавливать модели молекул органических веществ для иллюстрации их химиче-

ского и пространственного строения; 

сформированность умений: устанавливать принадлежность изученных органических 

веществ по их составу и строению к определѐнному классу/группе соединений, давать им 

названия по систематической номенклатуре (IUPAC) и приводить тривиальные названия 
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для отдельных представителей органических веществ (этилен, ацетилен, толуол, глице-

рин, этиленгликоль, фенол, формальдегид, ацетальдегид, ацетон, муравьиная кислота, ук-

сусная кислота, стеариновая, олеиновая, пальмитиновая кислоты, глицин, аланин, мальто-

за, фруктоза, анилин, дивинил, изопрен, хлоропрен, стирол и другие);  

сформированность умения определять вид химической связи в органических соеди-

нениях (ковалентная и ионная связь, σ- и π-связь, водородная связь); 

сформированность умения применять положения теории строения органических 

веществ А. М. Бутлерова для объяснения зависимости свойств веществ от их состава и 

строения;  

сформированность умений характеризовать состав, строение, физические и химиче-

ские свойства типичных представителей различных классов органических веществ: алка-

нов, циклоалканов, алкенов, алкадиенов, алкинов, ароматических углеводородов, спиртов, 

альдегидов, кетонов, карбоновых кислот, простых и сложных эфиров, жиров, нитросоеди-

нений и аминов, аминокислот, белков, углеводов (моно-, ди- и полисахаридов), иллюстри-

ровать генетическую связь между ними уравнениями соответствующих химических реак-

ций с использованием структурных формул;  

сформированность умения подтверждать на конкретных примерах характер зависи-

мости реакционной способности органических соединений от кратности и типа ковалент-

ной связи (σ- и π-связи), взаимного влияния атомов и групп атомов в молекулах; 

сформированность умения характеризовать источники углеводородного сырья 

(нефть, природный газ, уголь), способы его переработки и практическое применение про-

дуктов переработки; 

сформированность владения системой знаний о естественно-научных методах по-

знания – наблюдении, измерении, моделировании, эксперименте (реальном и мысленном) 

и умения применять эти знания;  

сформированность умения применять основные операции мыслительной деятельно-

сти – анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизацию, выявление причинно-

следственных связей – для изучения свойств веществ и химических реакций; 

сформированность умений: выявлять взаимосвязь химических знаний с понятиями и 

представлениями других естественно-научных предметов для более осознанного понима-

ния сущности материального единства мира, использовать системные знания по органиче-

ской химии для объяснения и прогнозирования явлений, имеющих естественно-научную 

природу; 

сформированность умений: проводить расчѐты по химическим формулам и уравне-

ниям химических реакций с использованием физических величин (масса, объѐм газов, ко-

личество вещества), характеризующих вещества с количественной стороны: расчѐты по 

нахождению химической формулы вещества по известным массовым долям химических 

элементов, продуктам сгорания, плотности газообразных веществ;  

сформированность умений: прогнозировать, анализировать и оценивать с позиций 

экологической безопасности последствия бытовой и производственной деятельности че-

ловека, связанной с переработкой веществ, использовать полученные знания для принятия 

грамотных решений проблем в ситуациях, связанных с химией; 

сформированность умений: самостоятельно планировать и проводить химический 

эксперимент (получение и изучение свойств органических веществ, качественные реакции 

углеводородов различных классов и кислородсодержащих органических веществ, реше-

ние экспериментальных задач по распознаванию органических веществ) с соблюдением 

правил безопасного обращения с веществами и лабораторным оборудованием, формули-

ровать цель исследования, представлять в различной форме результаты эксперимента, 

анализировать и оценивать их достоверность;  

сформированность умений:  
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соблюдать правила экологически целесообразного поведения в быту и трудовой де-

ятельности в целях сохранения своего здоровья, окружающей природной среды и дости-

жения еѐ устойчивого развития;  

осознавать опасность токсического действия на живые организмы определѐнных ор-

ганических веществ, понимая смысл показателя ПДК; 

анализировать целесообразность применения органических веществ в промышлен-

ности и в быту с точки зрения соотношения риск-польза; 

сформированность умений: осуществлять целенаправленный поиск химической ин-

формации в различных источниках (научная и учебно-научная литература, средства мас-

совой информации, Интернет и другие), критически анализировать химическую информа-

цию, перерабатывать еѐ и использовать в соответствии с поставленной учебной задачей. 

11 КЛАСС 
Предметные результаты освоения курса «Общая и неорганическая химия» отража-

ют: 

сформированность представлений: о материальном единстве мира, закономерностях 

и познаваемости явлений природы, о месте и значении химии в системе естественных 

наук и еѐ роли в обеспечении устойчивого развития, в решении проблем экологической, 

энергетической и пищевой безопасности, в развитии медицины, создании новых материа-

лов, новых источников энергии, в обеспечении рационального природопользования, в 

формировании мировоззрения и общей культуры человека, а также экологически обосно-

ванного отношения к своему здоровью и природной среде; 

владение системой химических знаний, которая включает: основополагающие поня-

тия – химический элемент, атом, ядро атома, изотопы, электронная оболочка атома, s-, p-, 

d-атомные орбитали, основное и возбуждѐнное состояния атома, гибридизация атомных 

орбиталей, ион, молекула, валентность, электроотрицательность, степень окисления, хи-

мическая связь (ковалентная, ионная, металлическая, водородная), кристаллическая ре-

шѐтка, химическая реакция, раствор, электролиты, неэлектролиты, электролитическая 

диссоциация, степень диссоциации, водородный показатель, окислитель, восстановитель, 

тепловой эффект химической реакции, скорость химической реакции, химическое равно-

весие; теории и законы (теория электролитической диссоциации, периодический закон 

Д.И. Менделеева, закон сохранения массы веществ, закон сохранения и превращения 

энергии при химических реакциях, закон постоянства состава веществ, закон действую-

щих масс), закономерности, символический язык химии, мировоззренческие знания, ле-

жащие в основе понимания причинности и системности химических явлений; современ-

ные представления о строении вещества на атомном, ионно-молекулярном и надмолеку-

лярном уровнях; представления о механизмах химических реакций, термодинамических и 

кинетических закономерностях их протекания, о химическом равновесии, растворах и 

дисперсных системах; фактологические сведения о свойствах, составе, получении и без-

опасном использовании важнейших неорганических веществ в быту и практической дея-

тельности человека, общих научных принципах химического производства; 

сформированность умений: выявлять характерные признаки понятий, устанавливать 

их взаимосвязь, использовать соответствующие понятия при описании неорганических 

веществ и их превращений; 

сформированность умения использовать химическую символику для составления 

формул веществ и уравнений химических реакций, систематическую номенклатуру 

(IUPAC) и тривиальные названия отдельных веществ; 

сформированность умения определять валентность и степень окисления химических 

элементов в соединениях, вид химической связи (ковалентная, ионная, металлическая, во-

дородная), тип кристаллической решѐтки конкретного вещества; 
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сформированность умения объяснять зависимость свойств веществ от вида химиче-

ской связи и типа кристаллической решѐтки, обменный и донорно-акцепторный механиз-

мы образования ковалентной связи; 

сформированность умений: классифицировать: неорганические вещества по их со-

ставу, химические реакции по различным признакам (числу и составу реагирующих ве-

ществ, тепловому эффекту реакции, изменению степеней окисления элементов, обратимо-

сти, участию катализатора и другие); самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации изучаемых веществ и химических реакций; 

сформированность умения раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менде-

леева и демонстрировать его систематизирующую, объяснительную и прогностическую 

функции; 

сформированность умений: характеризовать электронное строение атомов и ионов 

химических элементов первого–четвѐртого периодов Периодической системы Д.И. Мен-

делеева, используя понятия «энергетические уровни», «энергетические подуровни», «s-, p-

, d-атомные орбитали», «основное и возбуждѐнное энергетические состояния атома»; объ-

яснять закономерности изменения свойств химических элементов и их соединений по пе-

риодам и группам Периодической системы Д. И. Менделеева, валентные возможности 

атомов элементов на основе строения их электронных оболочек; 

сформированность умений: характеризовать (описывать) общие химические свой-

ства веществ различных классов, подтверждать существование генетической связи между 

неорганическими веществами с помощью уравнений соответствующих химических реак-

ций; 

сформированность умения раскрывать сущность: окислительно-восстановительных 

реакций посредством составления электронного баланса этих реакций; реакций ионного 

обмена путѐм составления их полных и сокращѐнных ионных уравнений; реакций гидро-

лиза; реакций комплексообразования (на примере гидроксокомплексов цинка и алюми-

ния); 

сформированность умения объяснять закономерности протекания химических реак-

ций с учѐтом их энергетических характеристик, характер изменения скорости химической 

реакции в зависимости от различных факторов, а также характер смещения химического 

равновесия под влиянием внешних воздействий (принцип Ле Шателье); 

сформированность умения характеризовать химические реакции, лежащие в основе 

промышленного получения серной кислоты, аммиака, общие научные принципы химиче-

ских производств; целесообразность применения неорганических веществ в промышлен-

ности и в быту с точки зрения соотношения риск-польза; 

сформированность владения системой знаний о методах научного познания явлений 

природы – наблюдение, измерение, моделирование, эксперимент (реальный и мыслен-

ный), используемых в естественных науках, умения применять эти знания при экспери-

ментальном исследовании веществ и для объяснения химических явлений, имеющих ме-

сто в природе, практической деятельности человека и в повседневной жизни; 

сформированность умения выявлять взаимосвязь химических знаний с понятиями и 

представлениями других естественно-научных предметов для более осознанного понима-

ния материального единства мира; 

сформированность умения проводить расчѐты: с использованием понятий «массовая 

доля вещества в растворе» и «молярная концентрация»; массы вещества или объѐма газа 

по известному количеству вещества, массе или объѐму одного из участвующих в реакции 

веществ; теплового эффекта реакции; значения водородного показателя растворов кислот 

и щелочей с известной степенью диссоциации; массы (объѐма, количества вещества) про-

дукта реакции, если одно из исходных веществ дано в виде раствора с определѐнной мас-
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совой долей растворѐнного вещества или дано в избытке (имеет примеси); доли выхода 

продукта реакции; объѐмных отношений газов; 

сформированность умений: самостоятельно планировать и проводить химический 

эксперимент (проведение реакций ионного обмена, подтверждение качественного состава 

неорганических веществ, определение среды растворов веществ с помощью индикаторов, 

изучение влияния различных факторов на скорость химической реакции, решение экспе-

риментальных задач по темам «Металлы» и «Неметаллы») с соблюдением правил без-

опасного обращения с веществами и лабораторным оборудованием, формулировать цель 

исследования, представлять в различной форме результаты эксперимента, анализировать 

и оценивать их достоверность; 

сформированность умений: соблюдать правила пользования химической посудой и 

лабораторным оборудованием, обращения с веществами в соответствии с инструкциями 

по выполнению лабораторных химических опытов, экологически целесообразного пове-

дения в быту и трудовой деятельности в целях сохранения своего здоровья, окружающей 

природной среды и достижения еѐ устойчивого развития, осознавать опасность токсиче-

ского действия на живые организмы определѐнных неорганических веществ, понимая 

смысл показателя ПДК;  

сформированность умений: осуществлять целенаправленный поиск химической ин-

формации в различных источниках (научная и учебно-научная литература, средства мас-

совой информации, Интернет и другие), критически анализировать химическую информа-

цию, перерабатывать еѐ и использовать в соответствии с поставленной учебной задачей. 

Биология  

(углубленный уровень) 

Предметные результаты: 

1) сформированность знаний о месте и роли биологии в системе научного знания; 

функциональной грамотности человека для решения жизненных проблем; 

2) сформированность умения раскрывать содержание основополагающих биологи-

ческих терминов и понятий: жизнь, клетка, ткань, орган, организм, вид, популяция, экоси-

стема, биоценоз, биосфера; метаболизм (обмен веществ и превращение энергии), гомео-

стаз (саморегуляция), биосинтез белка, структурная организация живых систем, дискрет-

ность, саморегуляция, самовоспроизведение (репродукция), наследственность, изменчи-

вость, энергозависимость, рост и развитие, уровневая организация; 

3) сформированность умения раскрывать содержание основополагающих биологи-

ческих теорий и гипотез: клеточной, хромосомной, мутационной, эволюционной, проис-

хождения жизни и человека; 

4) сформированность умения раскрывать основополагающие биологические зако-

ны и закономерности (Г. Менделя, Т. Моргана, Н.И. Вавилова, Э. Геккеля, Ф. Мюллера, К. 

Бэра), границы их применимости к живым системам; 

5) приобретение опыта применения основных методов научного познания, исполь-

зуемых в биологии: наблюдения и описания живых систем, процессов и явлений; органи-

зации и проведения биологического эксперимента, выдвижения гипотез, выявления зави-

симости между исследуемыми величинами, объяснения полученных результатов и фор-

мулирования выводов с использованием научных понятий, теорий и законов; 

6) сформированность умения выделять существенные признаки вирусов, клеток 

прокариот и эукариот; одноклеточных и многоклеточных организмов, видов, биогеоцено-

зов и экосистем; особенности процессов обмена веществ и превращения энергии в клетке, 

фотосинтеза, пластического и энергетического обмена, хемосинтеза, митоза, мейоза, 

оплодотворения, развития и размножения, индивидуального развития организма (онтоге-

неза), борьбы за существование, естественного отбора, видообразования, приспособлен-

ности организмов к среде обитания, влияния компонентов экосистем, антропогенных из-
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менений в экосистемах своей местности, круговорота веществ и превращение энергии в 

биосфере; 

7) сформированность умения применять полученные знания для объяснения биоло-

гических процессов и явлений, для принятия практических решений в повседневной жиз-

ни с целью обеспечения безопасности своего здоровья и здоровья окружающих людей, 

соблюдения здорового образа жизни, норм грамотного поведения в окружающей природ-

ной среде; понимание необходимости использования достижений современной биологии 

и биотехнологий для рационального природопользования; 

8) сформированность умения решать биологические задачи, составлять генотипи-

ческие схемы скрещивания для разных типов наследования признаков у организмов, со-

ставлять схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания, пищевые сети); 

9) сформированность умений критически оценивать информацию биологического 

содержания, включающую псевдонаучные знания из различных источников (средства 

массовой информации, научно-популярные материалы); интерпретировать этические ас-

пекты современных исследований в биологии, медицине, биотехнологии; рассматривать 

глобальные экологические проблемы современности, формировать по отношению к ним 

собственную позицию; 

10) сформированность умений создавать собственные письменные и устные сооб-

щения на основе биологической информации из нескольких источников, грамотно ис-

пользовать понятийный аппарат биологии. 

Дополнительные предметные результаты для углубленного освоения про-

граммы: 

1) сформированность знаний о месте и роли биологии в системе естественных наук, 

в формировании современной естественнонаучной картины мира, в познании законов 

природы и решении жизненно важных социально-этических, экономических, экологиче-

ских проблем человечества, а также в решении вопросов рационального природопользо-

вания; в формировании ценностного отношения к природе, обществу, человеку; о вкладе 

российских и зарубежных ученых - биологов в развитие биологии; 

2) умение владеть системой биологических знаний, которая включает: 

основополагающие биологические термины и понятия (жизнь, клетка, ткань, орган, 

организм, вид, популяция, экосистема, биоценоз, биосфера; метаболизм, гомеостаз, кле-

точный иммунитет, биосинтез белка, биополимеры, дискретность, саморегуляция, само-

воспроизведение, наследственность, изменчивость, энергозависимость, рост и развитие); 

биологические теории: клеточная теория Т. Шванна, М. Шлейдена, Р. Вирхова; 

клонально-селективного иммунитета П. Эрлих, И.И. Мечникова, хромосомная теория 

наследственности Т. Моргана, закон зародышевого сходства К. Бэра, эволюционная тео-

рия Ч. Дарвина, синтетическая теория эволюции, теория антропогенеза Ч. Дарвина; теория 

биогеоценоза В.Н. Сукачѐва; учения Н.И. Вавилова - о Центрах многообразия и проис-

хождения культурных растений, А.Н. Северцова - о путях и направлениях эволюции, В.И. 

Вернадского - о биосфере; 

законы (единообразия потомков первого поколения, расщепления признаков, неза-

висимого наследования признаков Г. Менделя, сцепленного наследования признаков и 

нарушения сцепления генов Т. Моргана; гомологических рядов в наследственной измен-

чивости Н.И. Вавилова, генетического равновесия Дж. Харди и В. Вайнберга; зародыше-

вого сходства К. Бэра, биогенетического закона Э. Геккеля, Ф. Мюллера); 

принципы (чистоты гамет, комплементарности); 

правила (минимума Ю. Либиха, экологической пирамиды чисел, биомассы и энер-

гии); 

гипотезы (коацерватной А.И. Опарина, первичного бульона Дж. Холдейна, микро-

сфер С. Фокса, рибозима Т. Чек); 
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3) владение системой знаний об основных методах научного познания, используе-

мых в биологических исследованиях живых объектов и экосистем (описание, измерение, 

проведение наблюдений); способами выявления и оценки антропогенных изменений в 

природе; 

4) умение выделять существенные признаки: 

строения вирусов, клеток прокариот и эукариот; одноклеточных и многоклеточных 

организмов, видов, биогеоценозов, экосистем и биосферы; 

строения органов и систем органов растений, животных, человека; процессов жиз-

недеятельности, протекающих в организмах растений, животных и человека; 

биологических процессов: обмена веществ (метаболизм), информации и превраще-

ния энергии, брожения, автотрофного и гетеротрофного типов питания, фотосинтеза и хе-

мосинтеза, митоза, мейоза, гаметогенеза, эмбриогенеза, постэмбрионального развития, 

размножения, индивидуального развития организма (онтогенеза), взаимодействия генов, 

гетерозиса; действий искусственного отбора, стабилизирующего, движущего и разрыва-

ющего естественного отбора; аллопатрического и симпатрического видообразования; вли-

яния движущих сил эволюции на генофонд популяции; приспособленности организмов к 

среде обитания, чередования направлений эволюции; круговорота веществ и потока энер-

гии в экосистемах; 

5) умение устанавливать взаимосвязи между строением и функциями: органоидов, 

клеток разных тканей, органами и системами органов у растений, животных и человека; 

между этапами обмена веществ; этапами клеточного цикла и жизненных циклов организ-

мов; этапами эмбрионального развития; генотипом и фенотипом, фенотипом и факторами 

среды обитания; процессами эволюции; движущими силами антропогенеза; компонента-

ми различных экосистем и приспособлениями к ним организмов; 

6) умение выявлять отличительные признаки живых систем, в том числе грибов, 

растений, животных и человека; приспособленность видов к среде обитания, абиотиче-

ских и биотических компонентов экосистем, взаимосвязей организмов в сообществах, ан-

тропогенных изменений в экосистемах своей местности; 

7) умение использовать соответствующие аргументы, биологическую терминоло-

гию и символику для доказательства родства организмов разных систематических групп; 

взаимосвязи организмов и среды обитания; единства человеческих рас; необходимости 

здорового образа жизни, сохранения разнообразия видов и экосистем, как условия сосу-

ществования природы и человечества; 

8) умение решать поисковые биологические задачи; выявлять причинно-

следственные связи между исследуемыми биологическими объектами, процессами и яв-

лениями; делать выводы и прогнозы на основании полученных результатов; 

9) умение выдвигать гипотезы, проверять их экспериментальными средствами, 

формулируя цель исследования, анализировать полученные результаты и делать выводы; 

10) принимать участие в научно-исследовательской работе по биологии, экологии и 

медицине, проводимой на базе школьных научных обществ и публично представлять по-

лученные результаты на ученических конференциях разного уровня; 

11) умение оценивать этические аспекты современных исследований в области 

биотехнологии и генетических технологий (клонирование, искусственное оплодотворе-

ние, направленное изменение генома и создание трансгенных организмов); 

12) умение мотивировать свой выбор будущей профессиональной деятельности в 

области биологии, медицины, биотехнологии, психологии, экологии, ветеринарии, сель-

ского хозяйства, пищевой промышленности; углублять познавательный интерес, направ-

ленный на осознанный выбор соответствующей профессии и продолжение биологическо-

го образования в учреждениях среднего профессионального и высшего образования. 
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Физическая культура 

(базовый уровень) 

Предметные результаты: 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности 

для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в подго-

товке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО); 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, под-

держания работоспособности, профилактики заболеваний, связанных с учебной и произ-

водственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, динамики физического развития 

и физических качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилак-

тики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в физкультурно-оздоровительной и соревновательной 

деятельности, в сфере досуга, в профессионально-прикладной сфере; 

6) положительная динамика в развитии основных физических качеств (силы, быст-

роты, выносливости, гибкости и ловкости). 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

(базовый уровень) 

Предметные результаты: 

1) сформированность представлений о ценности безопасного поведения для лично-

сти, общества, государства; знание правил безопасного поведения и способов их примене-

ния в собственном поведении; 

2) сформированность представлений о возможных источниках опасности в различ-

ных ситуациях (в быту, транспорте, общественных местах, в природной среде, в социуме, 

в цифровой среде); владение основными способами предупреждения опасных и экстре-

мальных ситуаций; знать порядок действий в экстремальных и чрезвычайных ситуациях; 

3) сформированность представлений о важности соблюдения правил дорожного 

движения всеми участниками движения, правил безопасности на транспорте. Знание пра-

вил безопасного поведения на транспорте, умение применять их на практике, знание о по-

рядке действий в опасных, экстремальных и чрезвычайных ситуациях на транспорте; 

4) знания о способах безопасного поведения в природной среде; умение применять 

их на практике; знать порядок действий при чрезвычайных ситуациях природного харак-

тера; сформированность представлений об экологической безопасности, ценности береж-

ного отношения к природе, разумного природопользования; 

5) владение основами медицинских знаний: владение приемами оказания первой 

помощи при неотложных состояниях; знание мер профилактики инфекционных и неин-

фекционных заболеваний, сохранения психического здоровья; сформированность пред-

ставлений о здоровом образе жизни и его роли в сохранении психического и физического 

здоровья, негативного отношения к вредным привычкам; знания о необходимых действи-

ях при чрезвычайных ситуациях биолого-социального характера; 

6) знание основ безопасного, конструктивного общения, умение различать опасные 

явления в социальном взаимодействии, в том числе криминального характера; умение 

предупреждать опасные явления и противодействовать им; 

https://base.garant.ru/1305770/4288a49e38eebbaa5e5d5a8c716dfc29/#block_1000
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7) сформированность нетерпимости к проявлениям насилия в социальном взаимо-

действии; знания о способах безопасного поведения в цифровой среде; умение применять 

их на практике; умение распознавать опасности в цифровой среде (в том числе крими-

нального характера, опасности вовлечения в деструктивную деятельность) и противодей-

ствовать им; 

8) знание основ пожарной безопасности; умение применять их на практике для 

предупреждения пожаров; знать порядок действий при угрозе пожара и пожаре в быту, 

общественных местах, на транспорте, в природной среде; знать права и обязанности граж-

дан в области пожарной безопасности; 

9) сформированность представлений об опасности и негативном влиянии на жизнь 

личности, общества, государства экстремизма, терроризма; знать роль государства в про-

тиводействии терроризму; уметь различать приемы вовлечения в экстремистскую и тер-

рористическую деятельность и противодействовать им; знать порядок действий при объ-

явлении разного уровня террористической опасности; знать порядок действий при угрозе 

совершения террористического акта; совершении террористического акта; проведении 

контртеррористической операции; 

10) сформированность представлений о роли России в современном мире; угрозах 

военного характера; роли Вооруженных Сил Российской Федерации в обеспечении мира; 

знание основ обороны государства и воинской службы; прав и обязанностей гражданина в 

области гражданской обороны; знать действия при сигналах гражданской обороны; 

11) знание основ государственной политики в области защиты населения и терри-

торий от чрезвычайных ситуаций различного характера; знание задач и основных принци-

пов организации Единой системы предупреждения и ликвидации последствий чрезвычай-

ных ситуаций, прав и обязанностей гражданина в этой области; 

12) знание основ государственной системы, российского законодательства, направ-

ленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; сформированность пред-

ставлений о роли государства, общества и личности в обеспечении безопасности. 

 

3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП среднего 

общего образования 

3.1. Общие положения 

Основным объектом системы оценки, еѐ содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизируются в планируемых результа-

тах освоения обучающимися Основной образовательной программы среднего общего об-

разования. Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка Внешняя оценка 

 стартовая диагностика  

 текущий контроль успеваемости 

 промежуточная аттестация, включая 

ВПР 

 итоговая аттестация по учебным 

предметам, не включенным в ГИА 

 мониторинговые исследования (диа-

гностика функциональной грамотно-

сти, уровня достижения личностных 

результатов) 

 государственная итоговая аттестация 

 независимая оценка качества образования 

 мониторинговые исследования регио-

нального уровня 

 мониторинговые исследования федераль-

ного уровня (Общероссийская оценка по 

модели PISA, НИКО, ВПР) 

 международные сопоставительные иссле-

дования  

 

В соответствии с ФГОС СОО система оценки МБОУ СШ № 1 реализует системно-

деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достиже-

ний. 
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Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется 

в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности. Он обеспе-

чивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируе-

мые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме 

Уровневый подход реализуется за счѐт фиксации различных уровней достижения обу-

чающимися планируемых результатов: базового уровня, выше базового и ниже базового. 

Овладение базовым уровнем является границей, отделяющей знание от незнания, высту-

пает достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего учебного мате-

риала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через: 

– оценку предметных и метапредметных результатов; 
– использования комплекса оценочных процедур для оценки динамики индивидуаль-

ных достижений обучающихся, для итоговой оценки;  

– использования контекстной информации для интерпретации полученных результатов; 
– 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 обучающихся 
в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка); 

– использования мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний на 
основе цифровых технологий. 

Внутренняя система оценки качества образования включает контрольно-

оценочную деятельность и мониторинг образовательной деятельности МБОУ СШ № 1. 

План контрольно-оценочной деятельности обеспечивает:  

– оценку планируемых результатов (личностных, метапредметных и предметных) 

освоения учащимися основной образовательной программы среднего общего обра-

зования; 

– контроль реализации компонентов основной образовательной программы среднего 

общего образования. 

Система мониторинга образовательной деятельности включает: 

– отчет по результатам самообследования МБОУ СШ № 1 в рамках федерального 

мониторинга; 

– независимую (общественную) оценку качества образования в соответствии со ст. 

95, 95.1, 95.2. ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

– мониторинговые исследования с целью обеспечения реализации основной образо-

вательной программы среднего общего образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения учащимися ос-

новной образовательной программы среднего общего образования реализуется следую-

щими механизмами: текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация, итого-

вая аттестация по учебным предметам, не включенным в ГИА, государственная итоговая 

аттестация. Каждый механизм включает формы, периодичность и порядок проведения ат-

тестации учащихся.  

Реализация внутренней системы оценки обеспечивается пакетом локальных норма-

тивных актов: 

 Положением о внутренней системе оценки качества образования. 

 Положением о текущем контроле успеваемости, промежуточной аттестации и 

итоговой аттестации по учебным предметам, не включенным в ГИА. 
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Система оценки выполняет функции обратной связи и призвана ориентировать об-

разовательную деятельность на достижение результатов: предметных, метапредметных, 

личностных в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования. 

 

3.2. Организация и формы представления и учета результатов промежуточной атте-

стации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

Основой текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся 

являются планируемые результаты освоения образовательных программ по учебным 

предметам учебного плана для 10-11 классов.  

Промежуточная аттестация учащихся проводится в течение 10 - 11 классов по  

учебным предметам в режиме пятибалльной оценки.  

Формы и процедуры промежуточной аттестации определяет учитель на основе  ра-

бочей программы по учебному предмету и в соответствии с Положением о проведении 

текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации по учебным 

предметам, не включенным в ГИА. Администрация вносит свои предложения по проведе-

нию промежуточной аттестации учащихся 10 класса по отдельным учебным предметам. 

Промежуточная аттестация учащихся 10-11 классов проводится в конце учебного 

года по всем предметам учебного плана в соответствии с Положением о текущем контро-

ле успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации по учебным предметам, не вклю-

ченным в ГИА. Сроки проведения промежуточной аттестации определены в годовом ка-

лендарном учебном графике.  

Планируемые результаты - предметные, метапредметные и личностные - конкрети-

зируются в следующих компонентах образовательной деятельности МБОУ СШ № 1: 

 рабочих программах по учебным предметам; 

 рабочих программах внеурочной деятельности; 

 программах, проектах, планах воспитательной работы; 

 программах, планах работы классного руководителя; 

Главный инструмент учителя – календарно-тематический план организации освое-

ния учащимися рабочей программы по учебному предмету. Назначение такого плана 

определяется задачами: 

 определение сроков освоения программы в рамках учебного плана и календарного 

учебного графика; 

 соответствие содержанию и объемам федеральной рабочей программы учебного 

предмета; 

 определение планируемых результатов (личностных, метапредметных, предмет-

ных) в соответствии с темой раздела программного содержания; 

 подбор измерителя тематических планируемых результатов и оценки текущего ха-

рактера освоения тематического раздела; 

 подбор измерителя промежуточной и итоговой аттестации учащихся с целью оцен-

ки метапредметных и предметных результатов освоения программы учебного 

предмета на базовом или углубленном уровне в соответствии с учебным планом; 

 проведение Всероссийских проверочных работ на основе единых критериев оценки 

метапредметных и предметных результатов освоения учащимися учебных предме-

тов в 10-11 классах; 

 анализ демоверсий ЕГЭ в разрезе единой критериальной базы оценки достижения 

планируемых результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

3.3. Организация, содержание и критерии оценки результатов по учебным предме-

там, выносимым на государственную итоговую аттестацию. 

В соответствии со статьей 59 федерального закона «Об образовании в Российской 
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Федерации» государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) является обязательной 

процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы среднего об-

щего образования. Порядок проведения ГИА, в том числе в форме единого государствен-

ного экзамена, устанавливается Приказом Министерства просвещения Российской Феде-

рации. 

ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с использова-

нием контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы зада-

ний в стандартизированной форме и в форме ГВЭ (государственный выпускной экзамен). 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или инди-

видуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения государствен-

ной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. Условием 

допуска к ГИА является успешное написание итогового сочинения (изложения), которое 

оценивается по единым критериям в системе «зачет/незачет». 

В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ 

проводится по обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится по обязательным 

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

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

«Обществознание», «Иностранный язык» (английский), «Информатика», которые обуча-

ющиеся сдают на добровольной основе по своему выбору. 

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов внут-

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

результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в 

системе накопленной оценки, и результаты выполнения итоговой работы по предмету. 

Итоговые работы проводятся по тем предметам, которые для данного обучающегося не 

вынесены на государственную итоговую аттестацию. 

Форма итоговой работы по предмету устанавливается решением педагогического 

совета по представлению методического объединения учителей. Итоговой работой по 

предмету для выпускников МБОУ СШ № 1 может служить письменная проверочная рабо-

та или письменная проверочная работа с устной частью или с практической работой (экс-

перимент, исследование, опыт и т.п.), а также устные формы. По предметам, не вынесен-

ным на ГИА, итоговая отметка ставится на основе результатов только внутренней оценки. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта или учебного исследования. Инди-

видуальный проект или учебное исследование может выполняться по любому из следую-

щих направлений: социальное; бизнес-проектирование; исследовательское; инженерно-

конструкторское; информационное; творческое. 

Итоговая отметка по учебным предметам фиксируется в документе об уровне обра-

зования установленного образца – аттестате о среднем общем образовании. 

 

3.4. Организация, критерии оценки учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности  

Проектно-исследовательская деятельность учащихся реализуется в урочной и вне-

урочной деятельности. Организация проектной деятельности, сроки и формы представле-

ния планируется учителем в рабочих программах по учебным предметам и программах 

внеурочных занятий. 

«Индивидуальный проект» обозначен как учебный предмет обязательной части 

учебного плана в федеральном государственном образовательном стандарте среднего 

общего образования и федеральной основной образовательной программе среднего обще-
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го образования. Содержание и формы реализации индивидуального проекта в качестве 

учебного предмета определяются МБОУ СШ № 1 на основе индивидуальных запросов 
учащихся 10 класса. 

Индивидуальный проект выполняется учащимися самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких учебных 

предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, учебно-

исследовательской, социально-правовой, художественно-творческой, иной. 

Индивидуальный проект выполняется в течение одного учебного года в 10-11 клас-

сах. Результаты его выполнения должны отражать: 

 уровень коммуникативной компетенции, критического мышления; 

 способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной дея-
тельности; 

 умения применять приобретѐнные знания и способы решения различных задач на 
основе интеграции предметного содержания; 

 способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планиро-
вания работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирова-

ния аргументации результатов исследования на основе собранных данных, презен-

тации результатов. 

Оценка результатов индивидуального проекта проводится в форме защиты проекта 

публичного формата. 

Отметка за выполнение проекта выставляется в классном журнале. В документ 

государственного образца об уровне образования – аттестат о среднем общем образовании 

– отметка выставляется в свободную строку «Проектная деятельность». 

 

3.5. Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность к осуществлению самообразования на основе учебно-познавательной моти-

вации, в том числе готовность к выбору профессионального образования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки 

и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание.  

В соответствии с требованиями ФГОС достижение обучающимися личностных ре-

зультатов не выносится на итоговую оценку, а является предметом оценки эффективности 

образовательной деятельности МБОУ СШ № 1. Результаты мониторинговых исследова-

ний в области достижения учащимися личностных результатов  являются основанием для 

принятия различных управленческих решений. 

Для оценки личностных результатов в МБОУ СШ № 1 используется  диагностика 

результатов личностного развития, проводимая в различных формах: 

– целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых учениками действий и ка-

честв по заданным параметрам);  

– самооценка ученика по принятым формам (например, лист с вопросами по саморе-

флексии конкретной деятельности); 

– результаты учебных проектов; 

– результаты разнообразных достижений учащихся в области конкурсов, олимпиад, 

проектов; 

– компьютерное тестирование; 

– педагогические методики.  
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Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, до-

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

 

3.6. Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения пла-

нируемых результатов освоения Основной образовательной программы среднего общего 

образования МБОУ СШ № 1, которые отражают совокупность познавательных, коммуни-

кативных и регулятивных универсальных учебных действий, а также систему междисци-

плинарных (межпредметных) понятий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоения 

программ учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов являются: 

– 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 осуществ-

лению учебной деятельности, организации учебного сотрудничества с педагогиче-

скими работниками и сверстниками, к участию в построении индивидуальной об-

разовательной траектории; 

– овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятель-

ности. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется в ходе внутрен-

него мониторинга. Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавлива-

ется решением педагогического совета МБОУ СШ  № 1. Инструментарий строится на 

межпредметной основе и может включать диагностические материалы по оценке функци-

ональной читательской и цифровой грамотности, сформированности регулятивных, ком-

муникативных и познавательных универсальных учебных действий. Основной процеду-

рой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита итогового 

индивидуального проекта, написание сочинения в рамках промежуточной аттестации. 

 

3.7. Система оценивания предметных результатов обучающихся  

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучаю-

щимися планируемых результатов по отдельным учебным предметам. 

Основным предметом оценки является способность к решению учебно-

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

але, с использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, 

в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) дей-

ствий, а также компетентностей, релевантных соответствующим направлениям функцио-

нальной грамотности. 

Для оценки предметных результатов используются критерии: знание и понимание, 

применение, функциональность. 

Знание и понимание Применение Функциональность 

Обобщѐнный крите-

рий «знание и пони-

мание» включает 

знание и понимание 

роли изучаемой обла-

сти знания и (или) 

вида деятельности в 

различных кон-

Обобщѐнный критерий «приме-

нение» включает: 

1) использование изучаемого ма-

териала при решении учебных 

задач, различающихся сложно-

стью предметного содержания, 

сочетанием универсальных по-

знавательных действий и опера-

Обобщѐнный критерий 

«функциональность» включа-

ет осознанное использование 

приобретѐнных знаний и спо-

собов действий при решении 

внеучебных проблем, разли-

чающихся сложностью пред-

метного содержания, чита-
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текстах, знание и по-

нимание терминоло-

гии, понятий и идей, 

а также процедурных 

знаний или алгорит-

мов. 

ций, степенью проработанности 

в учебном процессе; 

2) использование специфических 

для предмета способов действий 

и видов деятельности по получе-

нию нового знания, его интер-

претации, применению и преоб-

разованию при решении учебных 

задач (проблем), в том числе в 

ходе поисковой деятельности, 

учебно-исследовательской и 

учебно-проектной деятельности. 

тельских умений, контекста, а 

также сочетанием когнитив-

ных операций. Оценка функ-

циональной грамотности 

направлена на выявление 

способности обучающихся 

применять предметные зна-

ния и умения во внеучебной 

ситуации, в реальной жизни. 

 

Оценка предметных результатов осуществляется педагогическим работником в хо-

де процедур текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации. 

Внутренняя система оценки качества образования включает следующие процеду-

ры: 

– стартовая диагностика; 

– оценка уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

– оценка уровня функциональной грамотности; 

Стартовая диагностика проводится в начале 10 класса и выступает как основа (точ-

ка отсчѐта) для оценки динамики образовательных достижений обучающихся. Объектом 

оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной деятельности, владе-

ние универсальными и специфическими для основных учебных предметов познаватель-

ными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знаково-

символическими средствами, логическими операциями. 

Стартовая диагностика проводится педагогическими работниками с целью оцен-

ки готовности к изучению отдельных предметов. Результаты стартовой диагностики яв-

ляются основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного 

процесса. 

Текущий контроль успеваемости – измерение фактических знаний, отдельных 

умений, отработанных навыков, элементов учебных действий по применению освоенных 

единиц содержания учебного предмета. Текущий контроль успеваемости осуществляется 

учителем. Он проверяет освоение темы в нужном объеме по своему учебному предмету.  

Промежуточная аттестация - измерение освоенных способов деятельности с 

предметным содержанием с целью решения познавательных и практических задач. Про-

межуточная аттестация – это годовая оценка по предмету на основе проверочной работы. 

Всероссийская проверочная работа – это инструмент промежуточной аттестации.  

Итоговая аттестация уровня освоения образовательной программы проводится в 

11 классе по учебным предметам, которые не вошли в Государственную итоговую аттеста-

цию. 

МБОУ СШ № 1 применяет пятибалльную оценку уровня освоения учащимися об-

разовательной программы. 

Текущие отметки выставляются преподавателем поурочно. 

Тематическая отметка (балльная оценка) выставляется после изучения большой 

темы или раздела. Учитель имеет право выбора формы проведения тематического кон-

троля.  

Годовая отметка выставляется на основании отметок за I и II полугодие. Пересмотр 

полугодовых, годовых и итоговых отметок не допускается. 

Особенности оценки индивидуального итогового проекта 
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Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняе-

мый учащимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью демонстра-

ции своих достижений в самостоятельном освоении содержания разных предметных об-

ластей, способности проектировать и осуществлять результативную деятельность  учебно-

познавательного, конструкторского, социального, художественно-творческого характера. 

Результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ: 

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

отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобрази-

тельного искусства), представленная в виде прозаического или стихотворного произведе-

ния, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведе-

ния, компьютерной анимации и др.; 

материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тек-

сты, так и мультимедийные продукты. 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершении проекта 

для его защиты, в обязательном порядке включаются: 

 выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в 
одной из описанных выше форм;  

 подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту (объемом не 
более 1 машинописной страницы) с указанием для всех проектов исходного замысла, цели 

и назначения проекта, краткого описания хода выполнения проекта и полученных 

результатов; списка использованных источников. Для конструкторских проектов в 

пояснительную записку, кроме того, включается описание особенностей конструкторских 

решений, для социальных проектов – описание эффекта от реализации проекта; 

 краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы 
учащегося в ходе выполнения проекта, в том числе:  

 инициативности и самостоятельности,  

 ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе),  

 исполнительской дисциплины.  

При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может 

быть также отмечена новизна подхода и/или полученных решений, актуальность и прак-

тическая значимость полученных результатов. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 

правил цитирования, ссылок на различные источники. 

Защита индивидуального итогового проекта осуществляется на школьной конфе-

ренции, позволяющей публично представить результаты работы над проектами и проде-

монстрировать уровень овладения учащимися отдельными элементами проектной дея-

тельности. 

Результаты выполнения индивидуального проекта оцениваются по итогам рас-

смотрения комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, пре-

зентации учащегося и отзыва руководителя.  

Проект оценивается по следующим критериям: 

1) сформированность познавательных универсальных учебных действий: способность 

к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в 

умении формулировать проблему и выбирать адекватные способы ее решения, 

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и (или) обоснова-

ние и реализацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, 

макета, объекта, творческого решения и других; 



46 

 

2) сформированность предметных знаний и способов действий: умение раскрыть со-

держание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой про-

блемой или темой использовать имеющиеся знания и способы действий; 

3) сформированность регулятивных универсальных учебных действий: умение само-

стоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во вре-

мени; использовать ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять 

выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 

4) сформированность коммуникативных универсальных учебных действий: умение 

ясно изложить и оформить выполненную работу, представить еѐ результаты, аргу-

ментированно ответить на вопросы. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 

1. Программа развития универсальных учебных действий 
1.1. Цели и задачи программы 

Программа развития универсальных учебных действий на уровне среднего общего 

образования (далее – Программа развития УУД) конкретизирует требования Стандарта к 

личностным и метапредметным результатам освоения Образовательной программы, до-

полняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит 

основой разработки программ учебных предметов, курсов, а также программ внеурочной 

деятельности.  

Целью Программы развития УУД является обеспечение умения школьников 

учиться, дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и саморазвитию, а 

также реализация системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и 

развивающего потенциала общего среднего образования.  

Программа развития УУД на уровне среднего общего образования направлена на: 

– формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстника-

ми, построения индивидуального образовательного маршрута; 

– формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, систе-

мы значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятив-

ных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий, спо-

собности их использования в учебной, познавательной и социальной практике; 

– формирование системных представлений и опыта применения методов, технологий 

и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для до-

стижения практико-ориентированных результатов образования; 

– подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 

деятельности. 

1.2. Характеристика универсальных учебных действий 

УУД на уровне среднего общего образования становятся средством 

профессионализации: в процессе профессиональных проб сформированные 

универсальные учебные действия позволяют старшекласснику понять свои дефициты с 

точки зрения компетентностного развития, поставить задачу доращивания компетенций.  

Следующий отличительный признак -  широкий перенос сформированных 

универсальных учебных действий на внеучебные ситуации. Сформированные 

универсальные учебные действия начинают испытываться на универсальность в процессе 

пробных действий в различных жизненных контекстах.  

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием 

коммуникативных универсальных учебных действий. Старшеклассники осознанно 

используют коллективно-распределенную деятельность для решения разноплановых 

задач: учебных, познавательных, исследовательских, проектных, профессиональных. 
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Развитые коммуникативные учебные действия позволяют старшеклассникам эффективно 

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

Старший школьный возраст является ключевым для развития познавательных 

универсальных учебных действий и формирования собственной образовательной 

стратегии. Центральным новообразованием для старшеклассника становится сознательное 

и развернутое формирование образовательного запроса. 

Важной характеристикой уровня среднего общего образования является 

повышение вариативности. Старшеклассник оказывается в ситуации выбора набора 

предметов, которые изучаются на базовом и углубленном уровнях, выбора профиля и 

подготовки к выбору будущей профессии. Это создает среду для завершающего этапа 

формирования универсальных учебных действий.  

1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 

Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, 

направленной на формирование универсальных учебных действий на уровне среднего 

общего образования: 

 обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в 

предметном обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

 обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, 

режимов и форм освоения предметного материала; 

 обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются 

задачи, носящие полидисциплинарный и метапредметный характер; 

 обеспечение наличия в образовательной деятельности учебных ситуаций, в рамках 

которых решаются задачи, требующие от учащихся самостоятельного выбора 

партнеров для коммуникации, форм и методов ведения коммуникации; 

 обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от 

обучающихся предъявления продуктов своей деятельности. 

Формирование познавательных универсальных учебных действий  

Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать у 

обучающихся умения: 

а) объяснять явления с научной точки зрения; 

б) разрабатывать дизайн научного исследования; 

в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и 

формулировать соответствующие выводы.  

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать 

использование всех возможностей коммуникации, относятся: 

 комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих в 

ближайшем будущем учащихся: выбор дальнейшей образовательной и 

профессиональной траектории, определение жизненных стратегий и т.п.; 

 комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообщества; 

 комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально 

существующих бизнес-практик; 

 социальные проекты, направленные на улучшение уклада жизнедеятельности 

МБОУ СШ № 1.  

К таким проектам относятся: 

а) участие в волонтерских акциях и движениях; 

б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная организация 

благотворительных акций; 
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б) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и 

направленности, выходящих за рамки МБОУ СШ № 1; 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно использовать 

возможности самостоятельного формирования элементов индивидуальной 

образовательной траектории: 

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

б) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах; 

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

источников ресурсов, необходимых для реализации проекта; 

г) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными 

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

д) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 

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

1.4. Особенности учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

На уровне среднего общего образования исследование и проект приобретают 

статус инструментов учебной деятельности полидисциплинарного характера, 

необходимых для  освоения социальной жизни и культуры. 

На уровне среднего общего образования проект реализуется самим 

старшеклассником или группой учащихся. Они самостоятельно формулируют 

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

использоваться элементы математического моделирования и анализа как инструмента 

интерпретации результатов исследования. 

На уровне среднего общего образования учащийся сам определяет параметры и 

критерии успешности реализации проекта.  

Презентация результатов проектной работы проводится в школе или в социальном 

и культурном пространстве. 

1.5. Основные направления учебно-исследовательской и проектной деятельности 

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями являются: 

социальное; бизнес-проектирование; исследовательское; инженерное; информационное. 

Технологии развития универсальных учебных действий 

Развитие УУД в средней школе целесообразно в рамках современной информаци-

онной образовательной среды школы, которая обеспечивает качественно новые парамет-

ры образования:  

 индивидуализацию и персонификацию процесса обучения; 

 мобильность освоения образовательных программ; 

 гибкость и адаптивность временных рамок учебного периода;  

 дистантность и самостоятельность учебной деятельности;  

 разноуровневость содержания образовательного ресурса;  

 оперативность контроля и самоконтроля;  

 психологический и социальный комфорт.  
Решение задачи развития универсальных учебных действий в МБОУ СШ № 1 про-

исходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной 

деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов (кружков, научных об-

ществ, проектов). 

Среди технологий, методов и приѐмов развития УУД в средней школе особое место 

занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определѐнных 

УУД. Они могут быть построены на предметном содержании и носить надпредметный ха-

рактер. Типология учебных ситуаций может быть представлена такими ситуациями, как: 
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• ситуация-проблема - прототип реальной проблемы, которая требует оперативного реше-

ния (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску оптимально-

го решения); 

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

факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами 

ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого 

способа еѐ решения); 

• ситуация-оценка - прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, 

которое следует оценить и предложить своѐ адекватное решение; 

• ситуация-тренинг - прототип стандартной или другой ситуации (тренинг проводится как 

по описанию ситуации, так и по еѐ решению). 

1.6. Условия и методические средства формирования универсальных учебных дей-

ствий 

Учебное сотрудничество 

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 

коммуникативных действий происходит более интенсивно с более высокими показателя-

ми и в более широком спектре. К числу основных составляющих организации совместно-

го действия можно отнести: 

• распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием сов-

местной работы; 

• обмен способами действия для получения продукта совместной работы; 

• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, об-

мена и взаимопонимания; 

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении 

участниками условий протекания деятельности, адекватных задаче; 

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия относи-

тельно общей схемы деятельности. 

Совместная деятельность 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия 

учащихся как внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет учащихся 

на совместное выполнение задания. 

Цели организации работы в группе: 

• создание учебной мотивации; 

• пробуждение в учениках познавательного интереса; 

• развитие стремления к успеху и одобрению; 

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

• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими учащимися. 

Дискуссия 

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

На определѐнном этапе эффективным средством работы со своей и чужой точками зрения 

может стать письменная дискуссия. Совместные действия строятся преимущественно че-

рез устные формы учебных диалогов с одноклассниками и учителем. 

Устная дискуссия помогает сформировать свою точку зрения, отличить еѐ от дру-

гих точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения общей 

цели. Вместе с тем для становления способности к самообразованию очень важно разви-

вать письменную форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой. 

Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 

• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как переходная 

учебная форма от устной дискуссии к мысленному диалогу с авторами научных и научно-
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популярных текстов, из которых старшие подростки получают сведения о взглядах на 

проблемы, существующие в разных областях знаний; 

• усиление письменного оформления мысли за счет развития культуры речи старшекласс-

ников на основе расширения социальной среды; 

• письменная речь, как средство развития теоретического мышления, содействует фикси-

рованию наиболее важных моментов в изучаемом тексте: определение новой проблемы, 

установление противоречия, высказывание гипотез, выявление способов их проверки, 

фиксация выводов и др. 

Тренинги 

Программы тренингов позволяют ставить и достигать следующих конкретных це-

лей: 

• вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, чтобы 

общение с тобой приносило радость окружающим; 

• развивать навыки взаимодействия в группе; 

• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие в 

тренинговой группе; 

• развивать невербальные навыки общения; 

• развивать навыки самопознания; 

• развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

• учиться познавать себя через восприятие другого; 

• получить представление о «неверных средствах общения»; 

• развивать положительную самооценку; 

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

• познакомить с понятием «конфликт»; определить особенности поведения в конфликтной 

ситуации; обучить способам выхода из конфликтной ситуации. 

Общий приѐм доказательства 

Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях:  

– как средство развития логического мышления старшеклассников;  

– как приѐм активизации мыслительной деятельности;  

– как особый способ организации усвоения знаний;  

– иногда как единственно возможная форма адекватной передачи определѐнного со-

держания, обеспечивающая последовательность и непротиворечивость выводов;  

– как средство формирования и проявления поисковых, творческих умений и навы-

ков учащихся. 

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек 

зрения: как результат и как процесс. Обучение доказательству предполагает формирова-

ние умений по решению следующих задач: 

– анализ и воспроизведение готовых доказательств; 

– опровержение предложенных доказательств; 

– самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. 

Любое доказательство включает: 

– тезис - суждение (утверждение), истинность которого доказывается; 

– аргументы (основания, доводы) - используемые в доказательстве уже известные 

удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, из 

которых необходимо следует истинность доказываемого тезиса; 

– демонстрация - последовательность умозаключений - рассуждений, в ходе кото-

рых из одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое суждение, 

логически вытекающее из аргументов и называемое заключением; это и есть дока-

зываемый тезис. 

Рефлексия 
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Развитая способность к рефлексии своих действий предполагает осознание уча-

щимся всех компонентов учебной деятельности: 

• осознание учебной 

задачи  

(что такое задача? 

какие шаги необходи-

мо осуществить для 

решения любой зада-

чи? что нужно, чтобы 

решить данную кон-

кретную задачу?) 

• понимание цели 

учебной деятельно-

сти  

(чему я научился на 

уроке? каких целей 

добился? чему мож-

но было научиться 

ещѐ?); 

 

• оценка способов действий, специфич-

ных и инвариантных по отношению к 

различным учебным предметам: выделе-

ние и осознание общих способов дей-

ствия, выделение общего инвариантного 

в различных учебных предметах, в вы-

полнении разных заданий; осознанность 

конкретных операций, необходимых для 

решения познавательных задач. 

1.7. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся  
В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности учащиеся 

получат представление 

 о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных 

методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

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

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

 о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в 

естественных науках; 

 об истории науки; о новейших разработках в области науки и технологий; 

 о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского 

права и др.); 

 о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в 

результатах исследований и предоставляющих ресурсы для проведения 

исследований и реализации проектов (фонды, государственные структуры, 

краудфандинговые структуры и др.); 

Учащиеся смогут: 

 решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

 использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач; 

 использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих 

учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной 

жизни; 

 использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

С позиции сформированности УУД: 

 формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об 

общем благе; 

 восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем 

культурном пространстве; 

 отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных 

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

собственных целей; 
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 находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 

различных областях деятельности человека; 

 самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему 

параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации 

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

 адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков; 

 адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые 

он повлечет в жизни других людей, сообществ); видеть возможные варианты 

применения результатов. 

1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Образовательное событие 

 Материал образовательного события носит полидисциплинарный характер; 

 в событии могут принимать участие представители бизнеса, государственных 

структур, педагоги МБОУ СШ № 1; 

 во время проведения образовательного события используются различные форматы 

работы участников: индивидуальная и групповая работа, презентации 

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

 в качестве инструментов оценки используются оценочные листы, экспертные 

заключения и т.п.; 

 правила проведения образовательного события, параметры и критерии оценки 

каждой формы работы в рамках образовательного оценочного события должны 

быть известны участникам заранее, до начала события; 

 в рамках реализации оценочного образовательного события предусмотрена 

возможность самооценки обучающихся и включения результатов самооценки в 

формирование итоговой оценки. 

Защита проекта  

На защите реализации проекта учащийся представляет свой реализованный проект 

по следующему (примерному) плану: 

1. Тема и краткое описание сути проекта. 

2. Актуальность проекта. 

3. Положительные эффекты от реализации проекта. 

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

реализации проекта, а также источники этих ресурсов. 

5. Ход реализации проекта. 

6. Риски реализации проекта и сложности, которые учащемуся удалось преодолеть 

в ходе его реализации. 

Основные требования к инструментарию оценки сформированности 

универсальных учебных действий при процедуре защиты реализованного проекта: 

 оценке должна подвергаться не только защита реализованного проекта, но и 

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

проектной идеи) до воплощения; при этом учитываются целесообразность, 

уместность, полнота этих изменений, соотнесенные с сохранением исходного 

замысла проекта; 

 для оценки проектной работы создается экспертная комиссия, в которую должны 

обязательно входить педагоги и представители администрации МБОУ СШ № 1; 
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 оценивание производится на основе критериальной модели; результаты оценивания 

универсальных учебных действий доводятся до сведения учащихся. 

 
2. Рабочие программы учебных предметов, курсов и рабочие программы курсов вне-

урочной деятельности  

Общие положения 

Рабочие программы учебных предметов, курсов в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО имеют структуру: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания, с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 

Рабочие программы учебных предметов, курсов имеют статус федеральных 

рабочих программ и в полном объеме соответствуют содержанию и планируемым 

результатам федеральных рабочих программ учебных предметов –  

https://edsoo.ru/rabochie-programmy/ 

 

Рабочие программы учебных предметов, курсов внеурочной деятельности со-

ответствуют: 

1) требованиям к структуре рабочих программ ФГОС СОО (Приказ Мини-

стерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 с изменениями и дополне-

ниями: от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г., 24 сентября, 11 де-

кабря 2020 г., 12 августа 2022 г.); 

2) положениям ФОП СОО (Приказ Министерства просвещения РФ от 18 мая 

2023 г. № 371 «Об утверждении федеральной образовательной программы среднего 

общего образования») 

 

На основании части 6.3. статьи 12 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ (ред. от 11.06.2022) «Об образовании в Российской Федерации» МБОУ СШ № 1 

реализует Федеральные рабочие программы учебных предметов среднего общего об-

разования по русскому языку, литературе, истории, обществозанию, географии, 

ОБЖ:   

«6.3. При разработке основной общеобразовательной программы организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по имеющим государственную ак-

кредитацию образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, предусматривают непосредственное применение при 

реализации обязательной части образовательной программы начального общего обра-

зования федеральных рабочих программ по учебным предметам «Русский язык», «Ли-

тературное чтение» и «Окружающий мир», а при реализации обязательной части 

образовательных программ основного общего и среднего общего образования феде-

ральных рабочих программ по учебным предметам «Русский язык», «Литература», 

«История», «Обществознание», «География» и «Основы безопасности жизнедея-

тельности». 

 

Рабочие программмы учебные предметов  

обязательной части учебного плана 

1. Федеральная рабочая программа учебного предмета «Русский язык» -  

https://edsoo.ru/wp-

content/uploads/2023/08/01_%D0%A4%D0%A0%D0%9F_%D0%A0%D1%83%D1%81

https://edsoo.ru/rabochie-programmy/
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/01_%D0%A4%D0%A0%D0%9F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA_10-11-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B.pdf
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/01_%D0%A4%D0%A0%D0%9F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA_10-11-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B.pdf
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%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA_10-11-

%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B.pdf 

 

2. Федеральная рабочая программа учебного предмета «Литература» -  

https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/02_%D0%A4%D0%A0%D0%9F-

%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80

%D0%B0-10-11-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B.pdf 

 

3. Федеральная рабочая программа учебного предмета «История» - 

 https://edsoo.ru/wp-

content/uploads/2023/08/29_%D0%A4%D0%A0%D0%9F_%D0%98%D1%81%D1%82

%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_10-11-

%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B_%D0%B1%D0%B0%D0%

B7%D0%B0.pdf 

 

4. Федеральная рабочая программа учебного предмета Обществознание» 

https://edsoo.ru/wp-

content/uploads/2023/08/31_%D0%A4%D0%A0%D0%9F_%D0%9E%D0%B1%D1%89

%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%

BD%D0%B8%D0%B5-10-11-

%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B_%D0%B1%D0%B0%D0%

B7%D0%B0.pdf 

 

5. Федеральная рабочая программа учебного предмета «География» -  

https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/frp_geogr_10-11-klassy_baza.pdf 

 

6. Федеральная рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности жизне-

деятельности» -  

https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/36_frp_obzh_v2_10-11-klassy.pdf 

 

Рабочие программы учебных предметов «Иностранный язык», «Математика», 

«Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Физическая культура» разрабо-

таны на основе федеральных рабочих учебных программ, размещенных: 

 на портале «Единое содержание общего образования» https://edsoo.ru/rabochie-

programmy/ 

 включенных в Содержательный раздел ФОП СОО: 

https://static.edsoo.ru/projects/fop/index.html#/sections/3002 

 

Рабочая программа учебного предмета  

«Иностранный язык (английский язык)» 

(базовый уровень) 

Планируемые результаты  

освоения программы по иностранному языку 

Личностные результаты 

Гражданского воспитания: 

– сформированность гражданской позиции обучающегося как активного 

и ответственного члена российского общества; 

– осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона 

и правопорядка; 

– принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических 

https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/01_%D0%A4%D0%A0%D0%9F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA_10-11-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B.pdf
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/01_%D0%A4%D0%A0%D0%9F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA_10-11-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B.pdf
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/02_%D0%A4%D0%A0%D0%9F-%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-10-11-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B.pdf
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/02_%D0%A4%D0%A0%D0%9F-%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-10-11-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B.pdf
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/02_%D0%A4%D0%A0%D0%9F-%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-10-11-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B.pdf
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/29_%D0%A4%D0%A0%D0%9F_%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_10-11-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0.pdf
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/29_%D0%A4%D0%A0%D0%9F_%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_10-11-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0.pdf
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/29_%D0%A4%D0%A0%D0%9F_%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_10-11-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0.pdf
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/29_%D0%A4%D0%A0%D0%9F_%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_10-11-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0.pdf
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/29_%D0%A4%D0%A0%D0%9F_%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_10-11-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0.pdf
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/31_%D0%A4%D0%A0%D0%9F_%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-10-11-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0.pdf
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/31_%D0%A4%D0%A0%D0%9F_%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-10-11-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0.pdf
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/31_%D0%A4%D0%A0%D0%9F_%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-10-11-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0.pdf
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/31_%D0%A4%D0%A0%D0%9F_%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-10-11-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0.pdf
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/31_%D0%A4%D0%A0%D0%9F_%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-10-11-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0.pdf
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/31_%D0%A4%D0%A0%D0%9F_%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-10-11-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0.pdf
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/frp_geogr_10-11-klassy_baza.pdf
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/36_frp_obzh_v2_10-11-klassy.pdf
https://edsoo.ru/rabochie-programmy/
https://edsoo.ru/rabochie-programmy/
https://static.edsoo.ru/projects/fop/index.html#/sections/3002
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и демократических ценностей;  

– готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

– готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского обще-

ства, участвовать в самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях; 

– умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 

функциями и назначением; 

– готовность к гуманитарной и волонтѐрской деятельности.  

Патриотического воспитания: 

– сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, ува-

жения 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 природному наследию, памятникам, традициям народов России и страны/стран 

изучаемого языка; достижениям России и страны/стран изучаемого языка 

в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде;  

– идейная убеждѐнность, готовность к служению и защите Отечества, ответ-

ственность 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; 

– ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознан-

ного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов 

России. 

Эстетического воспитания: 

– эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного 

и технического творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

– способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество 

своего и других народов, приобщаться к ценностям мировой культуры через ис-

точники информации на иностранном (английском) языке, ощущать эмоциональ-

ное воздействие искусства; 

– убеждѐнность в значимости для личности и общества отечественного и мирового 

искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

– стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содей-

ствовать ознакомлению с ней представителей других стран; 

– готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять 

качества творческой личности. 

Физического воспитания: 

– сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного от-

ношения 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. 

Трудового воспитания: 

– готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 
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– готовность к активной деятельности технологической и социальной направленно-

сти, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять та-

кую деятельность;  

– интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные 

планы, осознание возможностей самореализации средствами иностранного (ан-

глийского) языка; 

– готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 

жизни, в том числе с использованием изучаемого иностранного языка. 

Экологического воспитания: 

– сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 

глобального характера экологических проблем;  

– планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания це-

лей устойчивого развития человечества;  

– активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение про-

гнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых дей-

ствий, предотвращать их; 

– расширение опыта деятельности экологической направленности. 

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 проектную 

и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе, в том числе 

с использованием изучаемого иностранного (английского) языка.  

Эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

– самосознания, включающего способность понимать своѐ эмоциональное состоя-

ние, видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уве-

ренным в себе; 

– саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответствен-

ность за своѐ 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 другими людьми, в том числе с представителями страны/стран изучаемого язы-

ка, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

– самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать еѐ 

всесторонне;  

– устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классифика-

ции и обобщения языковых единиц и языковых явлений изучаемого иностранного 
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языка; 

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

– выявлять закономерности в языковых явлениях изучаемого иностранного (англий-

ского) языка;  

– разрабатывать план решения проблемы с учѐтом анализа имеющихся материаль-

ных и нематериальных ресурсов; 

– вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов це-

лям, оценивать риски последствий деятельности;  

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального 

и комбинированного взаимодействия; 

– развивать креативное мышление при решении жизненных проблем; 

2) базовые исследовательские действия:  

– владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности 

с использованием иностранного (английского) языка, навыками разрешения про-

блем; способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания;  

– владеть видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

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

создании учебных 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 еѐ решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, 

задавать параметры 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 приобретѐнный 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; 

3) работа с информацией:  

– владеть навыками получения информации из источников разных типов, в том чис-

ле на иностранном (английском) языке, самостоятельно осуществлять поиск, 

анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм 

представления; 

– создавать тексты на иностранном (английском) языке в различных форматах 

с учѐтом назначения информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную 

форму представления и визуализации (текст, таблица, схема, диаграмма и т. д.); 

– оценивать достоверность информации, еѐ соответствие морально-этическим 

нормам;  

– использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач 

с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсо-

сбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

– владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной без-
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опасности личности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями:  

1) общение:  

– осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

– распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфлик-

ты; 

– владеть различными способами общения и взаимодействия, в том числе на ино-

странном (английском) языке; аргументированно вести диалог и полилог, уметь 

смягчать конфликтные ситуации; 

– развѐрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

языковых средств; 

2) совместная деятельность:  

– понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

– выбирать тематику и методы совместных действий с учѐтом общих интересов 

и возможностей каждого члена коллектива;  

– принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

действия по еѐ достижению: составлять план действий, распределять роли 

с учѐтом мнений участников, обсуждать результаты совместной работы;  

– оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий резуль-

тат по разработанным критериям; 

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

практической значимости. 

Овладение универсальными регулятивными действиями:  

1) 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 учѐтом имеющихся ресур-

сов, собственных возможностей и предпочтений; 

– давать оценку новым ситуациям; 

– делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за ре-

шение; 

– оценивать приобретѐнный 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;  

– владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых дей-

ствий и мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать при-

ѐмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

– оценивать соответствие создаваемого устного/письменного текста на ино-

странном (английском) языке выполняемой коммуникативной задаче; вносить 

коррективы в созданный речевой продукт в случае необходимости;  

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

– принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

3) принятие себя и других: 

– принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

– принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

– признавать своѐ право и право других на ошибки; 
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– развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

10 класс  

1) владеть основными видами речевой деятельности: 

– говорение: вести разные виды диалога (диалог этикетного характера, диалог — 

побуждение к действию, диалог-расспрос, диалог — обмен мнениями; комбиниро-

ванный диалог) в стандартных ситуациях неофициального и официального обще-

ния в рамках отобранного тематического содержания речи с вербальными и/или 

зрительными опорами с соблюдением норм речевого этикета, принятых 

в стране/странах изучаемого языка (8 реплик со стороны каждого собеседника); 

– создавать устные связные монологические высказывания (описа-

ние/характеристика, повествование/сообщение, рассуждение) с изложением свое-

го мнения и краткой аргументацией с вербальными и/или зрительными опорами 

или без опор в рамках отобранного тематического содержания речи; излагать 

основное содержание прочитанного/прослушанного текста с выражением своего 

отношения (объѐм монологического высказывания — до 14 фраз); устно излагать 

результаты выполненной проектной работы (объѐм — до 14 фраз);  

– аудирование: воспринимать на слух и понимать аутентичные тексты, содержа-

щие отдельные неизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения 

в содержание текста: с пониманием основного содержания, с пониманием нуж-

ной/интересующей/запрашиваемой информации (время звучания текста/текстов 

для аудирования — до 2,5 минуты);  

– смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тек-

сты разного вида, жанра и стиля, содержащие отдельные неизученные языковые 

явления, с различной глубиной проникновения в содержание текста: с пониманием 

основного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой ин-

формации, с полным пониманием прочитанного (объѐм текста/текстов для чте-

ния — 500—700 слов); читать про себя и устанавливать причинно-следственную 

взаимо-связь изложенных в тексте фактов и событий; читать про себя несплош-

ные тексты (таблицы, диаграммы, графики и т. д.) и понимать представленную 

в них информацию;  

– письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные све-

дения, в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого язы-

ка; писать резюме (CV) с сообщением основных сведений о себе в соответствии 

с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать электронное 

сообщение личного характера, соблюдая речевои этикет, принятый 

в стране/странах изучаемого языка (объѐм сообщения — до 130 слов); создавать 

письменные высказывания на основе плана, иллюстрации, таблицы, диаграммы 

и/или прочитанного/прослушанного текста с опорой на образец (объѐм высказы-

вания — до 150 слов); заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочи-

танного/прослушанного текста или дополняя информацию в таблице; письменно 

представлять результаты выполненной проектной работы (объѐм — до 150 

слов);  

– 2) владеть фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, без оши-

бок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением 

и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе 

применять правило отсутствия фразового ударения на служебных словах; выра-

зительно читать вслух небольшие тексты объѐмом до 140 слов, построенные на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения 

и соответствующей интонацией, демонстрируя понимание содержания текста;  
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– владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 

– 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 пра-

вильно оформлять прямую речь; пунктуационно правильно оформлять электрон-

ное сообщение личного характера;  

– 3) распознавать в звучащем и письменном тексте 1400 лексических единиц (слов, 

фразовых глаголов, словосочетаний, речевых клише, средств логической связи) 

и правильно употреблять в устной и письменной речи 1300 лексических единиц, об-

служивающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи, 

с соблюдением существующей в английском языке нормы лексической сочетаемо-

сти; 

– распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, об-

разованные с использованием аффиксации (глаголы при помощи префиксов dis-, 

mis-, re-, over-, under- и суффиксов -ise/-ize; имена существительные при помощи 

префиксов un-, in-/im- и суффиксов -ance/-ence, -er/-or, -ing, -ist, -ity, -ment, -ness, -

sion/-tion, -ship; имена прилагательные при помощи префиксов un-, in-/im-, inter-, 

non- и суффиксов -able/-ible, -al, -ed, -ese, -ful, -ian/-an, -ing, -ish, -ive, -less, -ly, -ous, 

-y; наречия при помощи префиксов un-, in-/im-, и суффикса -ly; числительные при 

помощи суффиксов -teen, -ty, -th); с использованием словосложения (сложные су-

ществительные путѐм соединения основ существительных (football); сложные 

существительные путѐм соединения основы прилагательного с основой суще-

ствительного (bluebell); сложные существительные путѐм соединения основ су-

ществительных с предлогом (father-in-law); сложные прилагательные путѐм со-

единения основы прилагательного/числительного с основой существительного 

с добавлением суффикса -ed (blue-eyed, eight-legged); сложных прилагательные 

путѐм соединения наречия с основой причастия II (well-behaved); сложные прила-

гательные путѐм соединения основы прилагательного с основой причастия I (nice-

looking); с использованием конверсии (образование имѐн существительных от не-

определѐнных форм глаголов (to run — a run); имѐн существительных от прилага-

тельных (rich people — the rich); глаголов от имѐн существительных (a hand — to 

hand); глаголов от имѐн прилагательных (cool — to cool); 

– распознавать и употреблять в устной и письменной речи имена прилагательные 

на -ed и -ing (excited — exciting); 

– распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные многозначные 

лексические единицы, синонимы, антонимы, интернациональные слова; наиболее 

частотные фразовые глаголы; сокращения и аббревиатуры; 

– распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства свя-

зи для обеспечения целостности и логичности устного/письменного высказывания; 

– 4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложе-

ний и различных коммуникативных типов предложений английского языка; 

– распознавать в звучащем и письменном тексте и употреб-лять в устной 

и письменной речи: 

– предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими 

в определѐнном порядке;  

– предложения с начальным It;  

– предложения с начальным There + to be;  

– предложения с глагольными конструкциями, содержащими глаголы-связки to be, to 

look, to seem, to feel;  

– предложения cо сложным дополнением — Complex Object;  
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– сложносочинѐнные предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

– сложноподчинѐнные предложения с союзами и союзными словами because, if, when, 

where, what, why, how; 

– сложноподчинѐнные предложения с определительными придаточными с союзными 

словами who, which, that; 

– сложноподчинѐнные предложения с союзными словами whoever, whatever, however, 

whenever; 

– условные предложения с глаголами в изъявительном наклонении (Conditional 0, 

Conditional I) и с глаголами в сослагательном наклонении (Conditional II); 

– все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present/Past/Future Simple Tense; Present/Past Continuous 

Tense; Present/Past Perfect Tense; Present Perfect Continuous Tense);  

– повествовательные, вопросительные и побудительные предложения в косвенной 

речи в настоящем и прошедшем времени; согласование времѐн в рамках сложно-

го предложения;  

– 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;  

– глаголы (правильные и неправильные) в видо-временных формах действительного 

залога в изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple Tense; 

Present/Past/Future Continuous Tense; Present/Past Perfect Tense; Present Perfect 

Continuous Tense; Future-in-the-Past Tense) и наиболее употребительных формах 

страдательного залога (Present/Past Simple Passive; Present Perfect Passive);  

– конструкция to be going to, формы Future Simple Tense и Present Continuous Tense для 

выражения будущего действия;  

– модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, could, must/have to, may, might, 

should, shall, would, will, need);  

– неличные формы глагола — инфинитив, герундий, причастие (Participle I 

и Participle II); причастия в функции определения (Participle I — a playing child, 

Participle II — a written text); 

– определѐнный, неопределѐнный и нулевой артикли;  

– имена существительные во множественном числе, образованных по правилу, 

и исключения;  

– неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только множественного 

числа;  

– притяжательный падеж имѐн существительных; 

– имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованных по правилу, и исключения; 

– порядок следования нескольких прилагательных (мнение — размер — возраст — 
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цвет — происхождение);  

– слова, выражающие количество (many/much, little/a little; few/a few; a lot of); 

– личные местоимения в именительном и объектном падежах; притяжательные 

местоимения (в том числе в абсолютной форме); возвратные, указательные, во-

просительные место-имения; неопределѐнные местоимения и их производные; от-

рицательные местоимения none, no и производные последнего (nobody, nothing, 

etc.); 

– количественные и порядковые числительные;  

– предлоги места, времени, направления; предлоги, употреб-ляемые с глаголами 

в страдательном залоге;  

– 5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

– знать/понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициального 

общения в рамках тематического содержания речи и использовать лексико-

грамматические средства с учѐтом этих различий; знать/понимать 

и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную темати-

ческую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка (государствен-

ное устройство, система образования, страницы истории, основные праздники, 

этикетные особенности общения и т. д.); иметь базовые знания 

о социокультурном портрете и культурном наследии родной страны 

и страны/стран изучаемого языка; представлять родную страну и еѐ культуру на 

иностранном языке; проявлять уважение к иной культуре; соблюдать нормы 

вежливости в межкультурном общении;  

– 6) владеть компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуни-

кации, а также в условиях дефицита языковых средств: использовать различные 

приѐмы переработки информации: при говорении — переспрос; при говорении 

и письме — описание/перифраз/толкование; при чтении и  

аудировании — языковую и контекстуальную догадку;  

– 7) владеть метапредметными умениями, позволяющими совершенствовать 

учебную деятельность по овладению иностранным языком; сравнивать, классифи-

цировать, систематизировать и обобщать по существенным признакам изучен-

ные языковые явления (лексические и грамматические); использовать иноязычные 

словари и справочники, в том числе информационно-справочные системы 

в электронной форме; участвовать в учебно-исследовательской, проектной дея-

тельности предметного и межпредметного характера с использованием матери-

алов на английском языке и применением ИКТ; соблюдать правила информацион-

ной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в сети Интер-

нет.  

11 класс  

1) владеть основными видами речевой деятельности: 

– говорение: вести разные виды диалога (диалог этикетного характера, диалог — 

побуждение к действию, диалог-расспрос, диалог — обмен мнениями; комбиниро-

ванный диалог); в стандартных ситуациях неофициального и официального обще-

ния в рамках отобранного тематического содержания речи с вербальными и/или 

зрительными опорами с соблюдением норм речевого этикета, принятых 

в стране/странах изучаемого языка (до 9 реплик со стороны каждого собеседни-

ка); 

– создавать устные связные монологические высказывания (описа-

ние/характеристика, повествование/сообщение, рассуждение) с изложением свое-

го мнения и краткой аргументацией с вербальными и/или зрительными опорами 

или без опор в рамках отобранного тематического содержания речи; из-лагать 
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основное содержание прочитанного/прослушанного текста с выражением своего 

отношения без вербальных опор (объѐм монологического высказывания — 14—15 

фраз); устно излагать результаты выполненной проектной работы (объѐм — 

14—15 фраз);  

– аудирование: воспринимать на слух и понимать аутентичные тексты, содержа-

щие отдельные неизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения 

в содержание текста: с пониманием основного содержания, с пониманием нуж-

ной/интересующей/запрашиваемой информации (время звучания текста/текстов 

для аудирования — до 2,5 минуты); 

– смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тек-

сты разного вида, жанра и стиля, содержащие отдельные неизученные языковые 

явления, с различной глубиной проникновения в содержание текста: с пониманием 

основного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой ин-

формации, с полным пониманием прочитанного (объѐм текста/текстов для чте-

ния — до 600—800 слов); читать про себя несплошные тексты (таблицы, диа-

граммы, графики) и понимать представленную в них информацию;  

– письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные све-

дения, в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого язы-

ка; писать резюме (CV) с сообщением основных сведений о себе в соответствии 

с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать электронное 

сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый 

в стране/странах изучаемого языка (объѐм сообщения — до 140 слов); создавать 

письменные высказывания на основе плана, иллюстрации, таблицы, графика, диа-

граммы и/или прочитанного/прослушанного текста с опорой на образец (объѐм 

высказывания — до 180 слов); заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание 

прочитанного/прослушанного текста или дополняя информацию в таблице; пись-

менно представлять результаты выполненной проектной работы (объѐм — до 

180 слов);  

– 2) владеть фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, без оши-

бок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением 

и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе 

применять правило отсутствия фразового ударения на служебных словах; выра-

зительно читать вслух небольшие тексты объѐмом до 150 слов, построенные на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения 

и соответствующей интонацией, демонстрируя понимание содержания текста;  

– владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 

– 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 пра-

вильно оформлять прямую речь; пунктуационно правильно оформлять электрон-

ное сообщение личного характера;  

– 3) распознавать в звучащем и письменном тексте 1500 лексических единиц (слов, 

фразовых глаголов, словосочетаний, речевых клише, средств логической связи) 

и правильно употреблять в устной и письменной речи 1400 лексических единиц, об-

служивающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи, 

с соблюдением существующей в английском языке нормы лексической сочетаемо-

сти; 

– распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, об-

разованные с использованием аффиксации (глаголы при помощи префиксов dis-, 

mis-, re-, over-, under- и суффиксов -ise/-ize, -en; имена существительные при по-
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мощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir- и суффиксов -ance/-ence, -er/-or, -ing, -ist, -ity, -

ment, -ness, -sion/-tion, -ship; имена прилагательные при помощи префиксов un-, in-

/im-, il-/ir-, inter-, non-, post-, pre- и суффиксов -able/-ible, -al, -ed, -ese, -ful, -ian/ 

-an, -ical, -ing, -ish, -ive, -less, -ly, -ous, -y; наречия при помощи префиксов un-, in-

/im-, il-/ir- и суффикса -ly; числительные при помощи суффиксов -teen, -ty, -th); 

с использованием словосложения (сложные существительные путѐм соединения 

основ существительных (football); сложные существительные путѐм соединения 

основы прилагательного с основой существительного (bluebell); сложные суще-

ствительные путѐм соединения основ существительных с предлогом (father-in-

law); сложные прилагательные путѐм соединения основы прилагательно-

го/числительного с основой существительного с добавлением суффикса -ed (blue-

eyed, eight-legged); сложных прилагательные путѐм соединения наречия с основой 

причастия II (well-behaved); сложные прилагательные путѐм соединения основы 

прилагательного с основой причастия I (nice-looking); с использованием конверсии 

(образование имѐн существительных от неопределѐнных форм глаголов (to run — a 

run); имѐн существительных от прилагательных (rich people — the rich); глаголов 

от имѐн существительных (a hand — to hand); глаголов от имѐн прилагательных 

(cool — to cool); 

– распознавать и употреблять в устной и письменной речи имена прилагательные 

на -ed и -ing (excited — exciting); 

– распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные многозначные 

лексические единицы, синонимы, антонимы, интернациональные слова; наиболее 

частотные фразовые глаголы; сокращения и аббревиатуры; 

– распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства свя-

зи для обеспечения целостности и логичности устного/письменного высказывания; 

– 4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложе-

ний и различных коммуникативных типов предложений английского языка; 

– распознавать в звучащем и письменном тексте и употреб-лять в устной 

и письменной речи: 

– предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими 

в определѐнном порядке;  

– предложения с начальным It;  

– предложения с начальным There + to be;  

– предложения с глагольными конструкциями, содержащими глаголы-связки to be, to 

look, to seem, to feel;  

– предложения cо сложным подлежащим — Complex Subject; 

– предложения cо сложным дополнением — Complex Object;  

– сложносочинѐнные предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

– сложноподчинѐнные предложения с союзами и союзными словами because, if, when, 

where, what, why, how; 

– сложноподчинѐнные предложения с определительными придаточными с союзными 

словами who, which, that; 

– сложноподчинѐнные предложения с союзными словами whoever, whatever, however, 

whenever; 

– условные предложения с глаголами в изъявительном наклонении (Conditional 0, 

Conditional I) и с глаголами в сослагательном наклонении (Conditional II); 

– все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present/Past/Future Simple Tense; Present/Past Contin-

uous Tense; Present/Past Perfect Tense; Present Perfect Continuous Tense);  

– повествовательные, вопросительные и побудительные предложения в косвенной 
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речи в настоящем и прошедшем времени; согласование времѐн в рамках сложного 

предложения;  

– модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени;  

– предложения с конструкциями as … as, not so … as; both … and …, either … or, 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;  

– глаголы (правильные и неправильные) в видо-временных формах действительного 

залога в изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple Tense; 

Present/Past/Future Continuous Tense; Present/Past Perfect Tense; Present Perfect 

Continuous Tense; Future-in-the-Past Tense) и наиболее употребительных формах 

страдательного залога (Present/Past Simple Passive; Present Perfect Passive);  

– конструкция to be going to, формы Future Simple Tense и Present Continuous Tense 

для выражения будущего действия;  

– модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to,  

could, must/have to, may, might, should, shall, would, will, need);  

– неличные формы глагола — инфинитив, герундий, причастие (Participle I 

и Participle II); причастия в функции определения (Participle I — a playing child, 

Participle II — a written text); 

– определѐнный, неопределѐнный и нулевой артикли;  

– имена существительные во множественном числе, образованных по правилу, 

и исключения;  

– неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только множественного 

числа;  

– притяжательный падеж имѐн существительных; 

– имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованных по правилу, и исключения; 

– порядок следования нескольких прилагательных (мнение — размер — возраст — 

цвет — происхождение);  

– слова, выражающие количество (many/much, little/a little; few/a few; a lot of); 

– личные местоимения в именительном и объектном падежах; притяжательные 

местоимения (в том числе в абсолютной форме); возвратные, указательные, во-

просительные место-имения; неопределѐнные местоимения и их производные; от-

рицательные местоимения none, no и производные последнего (nobody, nothing, 

etc.); 

– количественные и порядковые числительные;  

– предлоги места, времени, направления; предлоги, употреб- 

ляемые с глаголами в страдательном залоге;  

– 5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

– знать/понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициального 

общения в рамках тематического содержания речи и использовать лексико-
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грамматические средства с учѐтом этих различий; знать/понимать 

и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную темати-

ческую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка (государствен-

ное устройство, система образования, страницы истории, основные праздники, 

этикетные особенности общения и т.д.); иметь базовые знания 

о социокультурном портрете и культурном наследии родной страны 

и страны/стран изучаемого языка; представлять родную страну и еѐ культуру на 

иностранном языке; проявлять уважение к иной культуре; соблюдать нормы 

вежливости в межкультурном общении;  

– 6) владеть компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуни-

кации, а также в условиях дефицита языковых средств: использовать различные 

приѐмы переработки информации: при говорении — переспрос; при говорении 

и письме — описание/перифраз/толкование; при чтении и  

аудировании — языковую и контекстуальную догадку;  

– 7) владеть метапредметными умениями, позволяющими совершенствовать 

учебную деятельность по овладению иностранным языком; сравнивать, класси-

фицировать, систематизировать и обобщать по существенным признакам изу-

ченные языковые явления (лексические и грамматические); использовать иноязыч-

ные словари и справочники, в том числе информационно-справочные системы 

в электронной форме; участвовать в учебно-исследовательской, проектной дея-

тельности предметного и межпредметного характера с использованием матери-

алов на английском языке и применением ИКТ; соблюдать правила информацион-

ной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в сети Интернет 

 

Содержание программы 

 

Содержание обучения – 10 класс 

Коммуникативные умения  

Развитие умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и про-

дуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 

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

Конфликтные ситуации, их предупреждение и разрешение. 

Внешность и характеристика человека, литературного персонажа.  

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

ное питание, посещение врача. Отказ от вредных привычек. 

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

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

старшеклассника.  

Современный мир профессий. Проблемы выбора профессии (возможности продолжения 

образования в высшей школе, в профессиональном колледже, выбор рабочей специально-

сти, подработка для школьника). Роль иностранного языка в планах на будущее.  

Молодѐжь в современном обществе. Досуг молодѐжи: чтение, кино, театр, музыка, музеи, 

Интернет, компьютерные игры. Любовь и дружба. 

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Карманные деньги. Молодѐжная мода.  

Туризм. Виды отдыха. Путешествия по России и зарубежным странам. 

Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Стихийные бедствия. 

Условия проживания в городской/сельской местности. 

Технический прогресс: перспективы и последствия. Современные средства связи (мо-

бильные телефоны, смартфоны, планшеты, компьютеры). 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка: географическое положение, столица, 
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крупные города, регионы; система образования, достопримечательности, культурные осо-

бенности (национальные и популярные праздники, знаменательные даты, традиции, обы-

чаи); страницы истории. 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка, их вклад в науку и 

мировую культуру: государственные деятели, учѐные, писатели, поэты, художники, ком-

позиторы, путешественники, спортсмены, актѐры и т. д. 

Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи на базе умений, сформирован-

ных в основной школе, а именно умений вести разные виды диалога (диалог этикетного 

характера, диалог — побуждение к действию, диалог-расспрос, диалог — обмен мнения-

ми; комбинированный диалог, включающий разные виды диалогов):  

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо 

переспрашивать; выражать согласие/отказ; выражать благодарность; поздравлять 

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 своѐ отношение к обсуждаемым фактам и событиям; запрашивать интересую-

щую информацию; переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего 

и наоборот;  

диалог — обмен мнениями: выражать свою точку зрения и обосновывать еѐ; высказывать 

своѐ согласие/несогласие с точкой зрения собеседника, выражать сомнение; давать эмо-

циональную оценку событиям (восхищение, удивление, радость, огорчение).  

Названные умения диалогической речи совершенствуются в стандартных ситуациях не-

официального и официального общения в рамках тематического содержания речи 10 

класса с опорой на речевые ситуации и/или иллюстрации, фотографии, таблицы, диаграм-

мы с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка, 

при необходимости уточняя и переспрашивая собеседника.  

Объѐм диалога — 8 реплик со стороны каждого собеседника.  

Развитие коммуникативных умений монологической речи на базе умений, сформирован-

ных в основной школе: создание устных связных монологических высказываний 

с использованием основных коммуникативных типов речи:  

описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), характеристика (черты 

характера реального человека или литературного персонажа);  

повествование/сообщение; рассуждение; пересказ основного содержания прочитанно-

го/прослушанного текста с выражением своего отношения к событиям и фактам, изло-

женным в тексте; 

устное представление (презентация) результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в рамках тематического содержания 

речи 10 класса с опорой на ключевые слова, план и/или иллюстрации, фотографии, табли-

цы, диаграммы или без опоры. Объѐм монологического высказывания — до 14 фраз. 

Аудирование  

Развитие коммуникативных умений аудирования на базе умений, сформированных 

в основной школе: понимание на слух аутентичных текстов, содержащих отдельные не-

изученные языковые явления, с использованием языковой и контекстуальной догадки, 

с разной глубиной проникновения  в их содержание в зависимости от поставленной ком-

муникативной задачи: с пониманием основного содержания; с пониманием нуж-

ной/интересующей/запрашиваемой информации.  
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Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение опреде-

лять 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 понимания ос-

новного 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, 

объявление. Время звучания текста/текстов для аудирования — до 2,5 минуты. 
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Смысловое чтение  

Развитие сформированных в основной школе умений читать про себя и понимать 

с использованием языковой и контекстуальной догадки аутентичные тексты разных жан-

ров и стилей, содержащих отдельные неизученные языковые явления, с разной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: 

с пониманием основного содержания; с пониманием нужной/ интересующей/ запрашива-

емой информации; с полным пониманием содержания текста.  

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: определять те-

му/основную мысль, выделять главные факты/события (опуская второстепенные); пони-

мать структурно-смысловые связи в тексте; прогнозировать содержание текста по заго-

ловку/началу текста; определять логическую последовательность главных фактов, собы-

тий; игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного содер-

жания.  

Чтение с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации предполагает 

умение находить в прочитанном тексте и понимать данную информацию, представленную 

в эксплицитной (явной) и имплицитной (неявной) форме; оценивать найденную информа-

цию с точки зрения еѐ значимости для решения коммуникативной задачи.  

В ходе чтения с полным пониманием аутентичных текстов, содержащих отдельные неизу-

ченные языковые явления, формируются и развиваются умения полно и точно понимать 

текст на основе его информационной переработки (смыслового и структурного анализа 

отдельных частей текста, выборочного перевода); устанавливать причинно-следственную 

взаимосвязь изложенных в тексте фактов и событий.  

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, графиков и т. д.) и понимание представ-

ленной в них информации. Тексты для чтения: диалог (беседа), интервью, рассказ, отры-

вок из художественного произведения, статья научно-популярного характера, сообщение 

информационного характера, объявление, памятка, электронное сообщение личного ха-

рактера, стихотворение. Объѐм текста/текстов для чтения — 500—700 слов. 

Письменная речь 

Развитие умений письменной речи на базе умений, сформированных в основной школе: 

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 неофи-

циального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка. Объѐм сообщения — 

до 130 слов; 

создание небольшого письменного высказывания (рассказа, сочинения и т. д.) на основе 

плана, иллюстрации, таблицы, диаграммы и/или прочитанного/прослушанного текста 

с опорой на образец. Объѐм письменного высказывания — до 150 слов; 

заполнение таблицы: краткая фиксация содержания прочитанного/прослушанного текста 

или дополнение информации в таблице;  

письменное предоставление результатов выполненной проектной работы, в том числе 

в форме презентации. Объѐм — до 150 слов. 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

Различение на слух и адекватное (без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации) произ-

ношение слов с соблюдением правильного ударения и фраз/предложений с соблюдением 

основных ритмико-интонационных особенностей, в том числе правила отсутствия фразо-

вого ударения на служебных словах. 

Чтение вслух аутентичных текстов, построенных в основном на изученном языковом ма-
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териале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрирую-

щее понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из статьи 

научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа), интервью. Объѐм текста для чте-

ния вслух — до 140 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 предлож., отсутствие точки после заголовка.  

Пунктуационно правильное оформление прямой речи в соответствии с нормами изучае-

мого языка: использование запятой/двоеточия после слов автора перед прямой речью, за-

ключение прямой речи в кавычки. 

Пунктуационно правильное оформление электронного сообщения личного характера 

в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране/странах изучаемого язы-

ка: постановка запятой после обращения и завершающей фразы; точки после выражения 

надежды на дальнейший контакт; отсутствие точки после подписи. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в звучащем и письменном тексте и употребление в устной и письменной 

речи лексических единиц (слов, в том числе многозначных; фразовых глаголов; словосо-

четаний; речевых клише; средств логической связи), обслуживающих ситуации общения 

в рамках тематического содержания речи 10 класса, с соблюдением существующей 

в английском языке нормы лексической сочетаемости. 

Объѐм — 1300 лексических единиц для продуктивного использования (включая 1200 лек-

сических единиц, изучен-ных ранее) и 1400 лексических единиц для рецептивного усвое-

ния (включая 1300 лексических единиц продуктивного минимума). 

Основные способы словообразования:  

а) аффиксация:  

образование глаголов при помощи префиксов dis-, mis-, re-, over-, under- и суффикса -ise/-

ize;  

образование имѐн существительных при помощи префиксов un-, in-/im- и суффиксов -

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

образование имѐн прилагательных при помощи префиксов un-, in-/im-, inter-, non- 

и суффиксов -able/-ible, -al, -ed, -ese, -ful, -ian/-an, -ing, -ish, -ive, -less, -ly, -ous, -y; 

образование наречий при помощи префиксов un-, in-/im- и суффикса -ly;  

образование числительных при помощи суффиксов -teen, -ty, -th; 

б) словосложение:  

образование сложных существительных путѐм соединения основ существительных 

(football); 

образование сложных существительных путѐм соединения основы прилагательного 

с основой существительного (blackboard);  

образование сложных существительных путѐм соединения основ существительных 

с предлогом (father-in-law);  

образование сложных прилагательных путѐм соединения основы прилагательно-

го/числительного с основой существительного с добавлением суффикса -ed (blue-eyed, 

eight-legged);  

образование сложных прилагательных путѐм соединения наречия с основой причастия II 

(well-behaved); 

образование сложных прилагательных путѐм соединения основы прилагательного 

с основой причастия I (nice-looking); 
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в) конверсия:  

образование имѐн существительных от неопределѐнной формы глаголов (to run — a run);  

образование имѐн существительных от имѐн прилагательных (rich people — the rich); 

образование глаголов от имѐн существительных (a hand — to hand);  

образование глаголов от имѐн 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 устно-

го/письменного высказывания.  

Грамматическая сторона речи  

Распознавание в звучащем и письменном тексте и употребление в устной и письменной 

речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций англ. языка.  

Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные), вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме).  

Нераспространѐнные и распространѐнные простые предложения, в том числе 

с несколькими обстоятельствами, следующими в определѐнном порядке (We moved to a 

new house last year.).  

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 (He looks/seems/feels happy.).  

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.).  

Сложносочинѐнные предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

Сложноподчинѐнные предложения с союзами и союзными словами because, if, when, 

where, what, why, how. 

Сложноподчинѐнные предложения с определительными придаточными с союзными сло-

вами who, which, that. 

Сложноподчинѐнные предложения с союзными словами whoever, whatever, however, 

whenever.  

Условные предложения с глаголами в изъявительном наклонении (Conditional 0, 

Conditional I) и с глаголами в сослагательном наклонении (Conditional II). 

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, раздели-

тельный вопросы в Present/Past/Future Simple Tense; Present/Past Continuous Tense; Pre-

sent/Past Perfect Tense; Present Perfect Continuous Tense).  

Повествовательные, вопросительные и побудительные предложения в косвенной речи 

в настоящем и прошед. времени; согласование времѐн в рамках сложного предложения.  

Модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени.  

Предложения с конструкциями as … as, not so … as; both … and , either  or, neither … nor.  

Предложения с I wish …  

Конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing smth. 

Конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении to stop doing 

smth и to stop to do smth).  

Конструкция It takes me … to do smth.  

Конструкция used to + инфинитив глагола.  

Конструкции be/get used to smth; be/get used to doing smth.  

Конструкции I prefer, I’d prefer, I’d rather prefer, выражающие предпочтение, а также кон-

струкции I’d rather, You’d better.  
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Подлежащее, выраженное собирательным существительным (family, police), и его согла-

сование со сказуемым.  

Глаголы (правильные и неправильные) в видо-временных формах действительного залога 

в изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple Tense; Present/Past 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 вы-

ражения будущего действия.  

Модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, could, must/have to, may, might, 

should, shall, would, will, need).  

Неличные формы глагола — инфинитив, герундий, причастие (Participle I и Participle II); 

причастия в функции определения (Participle I — a playing child, Participle II — a written 

text). 

Определѐнный, неопределѐнный и нулевой артикли.  

Имена существительные во множественном числе, образованных по правилу, 

и исключения.  

Неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только множественного числа.  

Притяжательный падеж имѐн существительных. 

Имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительной и превосходной степе-

нях, 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 местоиме-

ния (в том числе в абсолютной форме); возвратные, указательные, вопросительные место-

имения; неопределѐнные местоимения и их производные; отрицательные местоимения 

none, no и производные последнего (nobody, nothing, etc.).  

Количественные и порядковые числительные.  

Предлоги места, времени, направления; предлоги, упо-требляемые с глаголами 

в страдательном залоге.  

Социокультурные знания и умения 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний 

о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка 

и основных социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в англоязычной 

среде в рамках тематического содержания 10 класса. 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной темати-

ческой 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 об-

щения, традиции в кулинарии и т. д. 

Владение основными сведениями о социокультурном портрете и культурном наследии 

страны/стран, говорящих на английском языке.  

Понимание речевых различий в ситуациях официального и неофициального общения 

в рамках тематического содержания речи и использование лексико-грамматических 

средств с их учѐтом. 

Развитие умения представлять родную страну/малую родину и страну/страны изучаемого 

языка (культурные явления и события; достопримечательности; выдающиеся люди: госу-

дарственные деятели, учѐные, писатели, поэты, художники, композиторы, музыканты, 

спортсмены, актѐры и т. д.). 
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Компенсаторные умения. Овладение компенсаторными умениями, позволяющими 

в случае сбоя коммуникации, а также в условиях дефицита языковых средств использо-

вать различные приѐмы переработки информации: при говорении — переспрос; при гово-

рении и письме — описание/перифраз/толкование; при чтении и аудировании — языко-

вую и контекстуальную догадку.  

Развитие умения игнорировать информацию, не являющуюся необходимой, для понима-

ния основного содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения 

в тексте запрашиваемой информации. 

Содержание обучения – 11 класс 

Коммуникативные умения  

Совершенствование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептив-

ные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках темат. содержания речи. 

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

Конфликтные ситуации, их предупреждение и разрешение. 

Внешность и характеристика человека, литературного персонажа.  

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

ное питание, посещение врача. Отказ от вредных привычек. 

Школьное образование, школьная жизнь. Переписка с зарубежными сверстниками. Взаи-

моотношения 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 со-

временном мире. 

Молодѐжь в современном обществе. Ценностные ориентиры. Участие молодѐжи в жизни 

общества. Досуг молодѐжи: увлечения и интересы. Любовь и дружба. 

Роль спорта в современной жизни: виды спорта, экстремальный спорт, спортивные сорев-

нования, Олимпийские игры. 

Туризм. Виды отдыха. Экотуризм. Путешествия по России и зарубежным странам. 

Вселенная и человек. Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Прожи-

вание в городской/сельской местности. 

Технический прогресс: перспективы и последствия. Современные средства информации и 

коммуникации (пресса, телевидение, Интернет, социальные сети и т. д.). Интернет-

безопасность. 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка: географическое положение, столица, 

крупные города, регионы; система образования; достопримечательности, культурные осо-

бенности (национальные и популярные праздники, знаменательные даты, традиции, обы-

чаи); страницы истории. 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: государственные де-

ятели, учѐные, писатели, поэты, художники, композиторы, путешественники, спортсмены, 

актѐры и т. д.  

Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести разные 

виды диалога (диалог этикетного характера, диалог — побуждение к действию, диалог — 

расспрос, диалог-обмен мнениями; комбинированный диалог, включающий разные виды 

диалогов): 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо 

переспрашивать; вежливо выражать согласие/отказ; выражать благодарность; поздравлять 

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-
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жение собеседника, объясняя причину своего решения;  

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов; 

выражать своѐ отношение к обсуждаемым фактам и событиям; запрашивать интересую-

щую информацию; переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего 

и наоборот; брать/давать интервью; 

диалог — обмен мнениями: выражать свою точку зрения и обосновывать еѐ, высказывать 

своѐ согласие/несогласие с точкой зрения собеседника, выражать сомнение, давать эмоци-

ональную оценку обсуждаемым событиям (восхищение, удивление, радость, огорчение 

и т. д.). 

Названные умения диалогической речи совершенствуются в стандартных ситуациях не-

официального и официального общения в рамках тематического содержания речи 11 

класса с опорой на речевые ситуации и/или иллюстрации, фотографии, таблицы, диаграм-

мы с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка, 

при необходимости уточняя и переспрашивая собеседника. 

Объѐм диалога — до 9 реплик со стороны каждого собеседника. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи: 

создание устных связных монологических высказываний с использованием основных 

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 ключе-

вые 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 содержания 

речи с опорой на ключевые слова, план и/или иллюстрации, фотографии, таблицы, диа-

граммы, графики и без опоры. 

Объѐм монологического высказывания — 14—15 фраз. 

Аудирование  

Развитие коммуникативных умений аудирования: понимание на слух аутентичных тек-

стов, содержащих отдельные неизученные языковые явления, с использованием языковой 

и контекстуальной догадки, с разной глубиной проникновения в их содержание 

в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного со-

держания; 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 понимания основного 

содержания. 

Аудирование с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации предпо-

лагает 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, 

объявление. 

Языковая сложность текстов для аудирования должна соответствовать пороговому уров-

ню (В1 — пороговый уровень по общеевропейской шкале). 

Время звучания текста/текстов для аудирования — до 2,5 минуты. 
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Смысловое чтение  

Развитие умений читать про себя и понимать с использованием языковой 

и контекстуальной догадки аутентичные тексты разных жанров и стилей, содержащих от-

дельные неизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в их содержа-

ние в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания; с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации; с полным 

пониманием содержания текста.  

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: определять те-

му/основную мысль, выделять главные факты/события (опуская второстепенные); пони-

мать структурно-смысловые связи в тексте; прогнозировать содержание текста по заго-

ловку/началу текста; определять логическую последовательность главных фактов, собы-

тий; игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного содер-

жания.  

Чтение с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации предполагает 

умение находить прочитанном тексте и понимать данную информацию, представленную 

в эксплицитной (явной) и имплицитной форме (неявной) форме; оценивать найденную 

информацию с точки зрения еѐ значимости для решения коммуникативной задачи.  

В ходе чтения с полным пониманием аутентичных текстов, содержащих отдельные неизу-

ченные языковые явления, формируются и развиваются умения полно и точно понимать 

текст на основе его информационной переработки (смыслового и структурного анализа 

отдельных частей текста, выборочного перевода); устанавливать причинно-следственную 

взаимосвязь изложенных в тексте фактов и событий.  

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, графиков и т. д.) и понимание представ-

ленной в них информации.  

Тексты для чтения: диалог (беседа), интервью, рассказ, отрывок из художественного про-

изведения, статья научно-популярного характера, сообщение информационного характе-

ра, объявление, памятка, инструкция, электронное сообщение личного характера, стихо-

творение. 

Языковая сложность текстов для чтения должна соответствовать пороговому уровню 

(В1 — пороговый уровень по общеевропейской шкале). 

Объѐм текста/текстов для чтения — до 600—800 слов. 

Письменная речь 

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 неофи-

циального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка. Объѐм сообщения — 

до 140 слов; 

создание небольшого письменного высказывания (рассказа, сочинения, статьи и т. д.) на 

основе плана, иллюстрации, таблицы, графика, диаграммы, и/или прочитанно-

го/прослушанного текста с опорой на образец. 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 числе 

в форме презентации. Объѐм — до 180 слов. 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 
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Различение на слух и адекватное (без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации) произ-

ношение слов с соблюдением правильного ударения и фраз/предложений с соблюдением 

основных ритмико-интонационных особенностей, в том числе правила отсутствия фразо-

вого ударения на служебных словах. 

Чтение вслух аутентичных текстов, построенных в основном на изученном языковом ма-

териале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрирую-

щее понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из статьи 

научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа), интервью. Объѐм текста для чте-

ния 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 предлож., отсутствие точки после заголовка.  

Пунктуационно правильное оформление прямой речи в соответствии с нормами изучае-

мого языка: использование запятой/двоеточия после слов автора перед прямой речью, за-

ключение 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 в звучащем и письменном тексте и употребление в устной и письменной 

речи лексических единиц (слов, в том числе многозначных; фразовых глаголов; словосо-

четаний; речевых клише; средств логической связи), обслуживающих ситуации общения 

в рамках тематического содержания речи, с соблюдением существующей в английском 

языке нормы лексической сочетаемости. 

 Объѐм — 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:  

а) аффиксация:  

образование глаголов при помощи префиксов dis-, mis-, re-, over-, under- и суффиксов -

ise/-ize, -en;  

образование имѐн существительных при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir- 

и суффиксов -ance/-ence, -er/-or, -ing, -ist, -ity, -ment, -ness, -sion/-tion, -ship;  

образование имѐн 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;  

б) словосложение:  

образование сложных существительных путѐм соединения основ существительных 

(football); 

образование сложных существительных путѐм соединения основы прилагательного 

с основой существительного (blue-bell);  

образование сложных существительных путѐм соединения основ существительных 

с предлогом (father-in-law);  

образование сложных прилагательных путѐм соединения основы прилагательно-
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го/числительного с основой существительного с добавлением суффикса -ed (blue-eyed, 

eight-legged);  

образование сложных прилагательных путѐм соединения наречия с основой причастия II 

(well-behaved); 

образование сложных прилагательных путѐм соединения основы прилагательного 

с основой причастия I (nice-looking); 

в) конверсия: образование 

образование имѐн существительных от неопределѐнной формы глаголов (to run — a run); 

образование имѐн существительных от прилагательных (rich people — the rich); 

образование глаголов от имѐн существительных (a hand — to hand); 

образование глаголов от имѐн 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 устно-

го/письменного высказывания.  

Грамматическая сторона речи  

Распознавание в звучащем и письменном тексте и употребление в устной и письменной 

речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций англ. языка.  

Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, от-

рицательные), вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме).  

Нераспространѐнные и распространѐнные простые предложения, в том числе 

с несколькими обстоятельствами, следующими в определѐнном порядке (We moved to a 

new house last year.). 

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 (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.). 

Сложносочинѐнные предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

Сложноподчинѐнные предложения с союзами и союзными словами because, if, when, 

where, what, why, how. 

Сложноподчинѐнные предложения с определительными придаточными с союзными сло-

вами who, which, that. 

Сложноподчинѐнные предложения с союзными словами whoever, whatever, however, 

whenever.  

Условные предложения с глаголами в изъявительном наклонении (Conditional 0, 

Conditional I) и с глаголами в сослагательном наклонении (Conditional II). 

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, раздели-

тельный вопросы в Present/Past/Future Simple Tense; Present/Past Continuous Tense; Pre-

sent/Past Perfect Tense; Present Perfect Continuous Tense).  

Повествовательные, вопросительные и побудительные предложения в косвенной речи 

в настоящем и прошедшем времени; согласование времѐн в рамках сложного предложе-

ния.  

Модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени.  

Предложения с конструкциями as … as, not so … as; both … and …, either … or, neither … 

nor.  
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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 кон-

струкции I’d rather, You’d better.  

Подлежащее, выраженное собирательным существительным (family, police), и его согла-

сование со сказуемым.  

Глаголы (правильные и неправильные) в видо-временных 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 вы-

ражения будущего действия.  

Модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, could, must/have to, may, might, 

should, shall, would, will, need).  

Неличные формы глагола — инфинитив, герундий, причастие (Participle I и Participle II); 

причастия в функции определения (Participle I — a playing child, Participle II — a written 

text). 

Определѐнный, неопределѐнный и нулевой артикли.  

Имена существительные во множественном числе, образованных по правилу, 

и исключения.  

Неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только множественного числа.  

Притяжательный падеж имѐн существительных. 

Имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительной и превосходной степе-

нях, 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 местоиме-

ния (в том числе в абсолютной форме); возвратные, указательные, вопросительные место-

имения; неопределѐнные местоимения и их производные; отрицательные местоимения 

none, no и производные последнего (nobody, nothing, etc.).  

Количественные и порядковые числительные.  

Предлоги места, времени, направления; предлоги, употреб-ляемые с глаголами 

в страдательном залоге.  

Социокультурные знания и умения 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний 

о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка 

и основных социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в англоязычной 

среде в рамках тематического содержания 11 класса. 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной темати-

ческой 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 об-

щения, традиции в кулинарии и т. д. 
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Владение основными сведениями о социокультурном портрете и культурном наследии 

страны/стран, говорящих на английском языке.  

Понимание речевых различий в ситуациях официального и неофициального общения 

в рамках тематического содержания речи и использование лексико-грамматических 

средств с их учѐтом. 

Развитие умения представлять родную страну/малую родину и страну/страны изучаемого 

языка (культурные явления и события; достопримечательности; выдающиеся люди: госу-

дарственные деятели, учѐные, писатели, поэты, художники, композиторы, музыканты, 

спортсмены, актѐры и т. д.). 

 

Тематическое планирование 

10 класс 

Тематические разделы, темы Количество 

часов 

Повседневная жизнь семьи. Межличностные отношения в семье, 

с друзьями и знакомыми. Конфликтные ситуации, их предупреждение 

и разрешение.  

10 часов 

Внешность и характеристика человека, литературного персонажа  4 часа 

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

сбалансированное питание, посещение врача. Отказ от вредных привычек  

8 часов 

Школьное образование, школьная жизнь, школьные праздники. Перепис-

ка с зарубежными сверстниками. Взаимоотношения в школе. Проблемы и 

решения. Права и обязанности старшеклассника  

10 часов 

Современный мир профессий. Проблемы выбора профессии (возможно-

сти продолжения образования в высшей школе, в профессиональном кол-

ледже, выбор рабочей специальности, подработка для школьника). Роль 

иностранного языка в планах на будущее  

12 часов 

Молодѐжь в современном обществе. Досуг молодѐжи: чтение, кино, театр, 

музыка, музеи, Интернет, компьютерные игры. Любовь и дружба. Покуп-

ки: одежда, обувь и продукты питания. 

9 часов 

Карманные деньги. Молодѐжная мода  6 часов 

Туризм. Виды отдыха. Путешествия по России и зарубежным странам  8 часов 

Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Стихийные бедствия. 

Условия проживания в городской/сельской местности  

10 часов 

Технический прогресс: перспективы и последствия. Современные сред-

ства связи (мобильные телефоны, смартфоны, планшеты, компьютеры)  

10 часов 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка: географическое поло-

жение, столица, крупные города, регионы; система образования, досто-

примечательности, культурные особенности (национальные и популярные 

праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи); страницы истории  

10 часов 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка, их 

вклад в науку и мировую культуру: государственные деятели,  

учѐные, писатели, поэты, художники, композиторы, путешественники, 

спортсмены, актѐры и т. д.  

8 часов 

 

11 класс 

Повседневная жизнь семьи. Межличностные отношения в семье, 

с друзьями и знакомыми. Конфликтные ситуации, их предупреждение 

и разрешение  

8 часов 
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Внешность и характеристика человека, литературного персонажа  3 часа 

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

сбалансированное питание, посещение врача. Отказ от вредных привычек  

6 часов 

Школьное образование, школьная жизнь. Переписка с зарубежными 

сверстниками. Взаимоотношения в школе. Проблемы и решения. Подго-

товка к выпускным экзаменам. Выбор профессии. Альтернативы 

в продолжении образования  

18 часов 

Место иностранного языка в повседневной жизни и профессиональной 

деятельности в современном мире  

4 часа 

Молодѐжь в современном обществе. Ценностные ориентиры. Участие мо-

лодѐжи в жизни общества. Досуг молодѐжи: увлечения и интересы. Лю-

бовь и дружба  

8 часов 

Роль спорта в современной жизни: виды спорта, экстремальный спорт, 

спортивные соревнования, Олимпийские игры  

4 часа 

Туризм. Виды отдыха. Экотуризм. Путешествия по России и зарубежным 

странам  

6 часов 

Вселенная и человек. Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Проживание в городской/сельской местности  

10 часов 

Технический прогресс: перспективы и последствия. Современные сред-

ства информации и коммуникации (пресса, телевидение, Интернет, соци-

альные сети и т. д.). Интернет-безопасность  

18 часов 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка: географическое поло-

жение, столица, крупные города, регионы; система образования; досто-

примечательности, культурные особенности (национальные и популярные 

праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи); страницы истории 

12 часов 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: гос-

ударственные деятели, учѐные, писатели, поэты, художники, композито-

ры, путешественники, спортсмены, актѐры и т. д.  

8 часов 

 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» 

(базовый уровень) 

Планируемые результаты освоения математики 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
Гражданское воспитание:  

сформированностью гражданской позиции обучающегося как активного и  ответ-

ственного члена российского общества, представлением о математических основах 

функционирования различных структур, явлений, процедур гражданского общества (вы-

боры, опросы и  пр.), умением взаимодействовать с  социальными институтами 

в соответствии с их функциями и назначением.  

Патриотическое воспитание:  

сформированностью российской гражданской идентичности, уважения к  про-

шлому и  настоящему российской математики, ценностным отношением к  достижени-

ям российских математиков и  российской математической школы, к  использованию 

этих достижений в других науках, технологиях, сферах экономики.  

Духовно-нравственное воспитание:  

осознание духовных ценностей российского народа; сформированностью нрав-

ственного сознания, этического поведения, связанного с практическим применением до-

стижений науки и деятельностью учѐного; осознание личного вклада в построение 

устойчивого будущего.  
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Эстетическое воспитание:  

эстетическим отношением к миру, включая эстетику математических законо-

мерностей, объектов, задач, решений, рассуждений;  

восприимчивостью к математическим аспектам различных видов искусства. 

Физическое воспитание:  

сформированностью умения применять математические знания в  интересах здо-

рового и  безопасного образа жизни, ответственного отношения к  своему здоровью 

(здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); физического совершенствования, при занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью.  

Трудовое воспитание: 

 готовностью к  труду, осознанием ценности трудолюбия; интересом 

к различным сферам профессиональной деятельности, связанным с математикой и еѐ 

приложениями, умением совершать осознанный выбор будущей профессии и  реализовы-

вать собственные жизненные планы;  

готовностью и  способностью к математическому образованию 

и самообразованию на протяжении всей жизни; готовностью к активному участию 

в решении практических задач математической направленности.  

Экологическое воспитание:  

сформированностью экологической культуры, пониманием влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознанием гло-

бального характера экологических проблем;  

ориентацией на применение математических знаний для решения задач в  области 

окружающей среды, планирования поступков и  оценки их возможных последствий для 

окружающей среды.  

Ценности научного познания:  

сформированностью мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, пониманием математической науки как сфе-

ры человеческой деятельности, этапов еѐ развития и  значимости для развития цивили-

зации; овладением языком математики и  математической культурой как средством по-

знания мира;  

готовностью осуществлять проектную и  исследовательскую деятельность инди-

видуально и  в  группе.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
1) Универсальные познавательные действия, обеспечивают формирование базо-

вых когнитивных процессов обучающихся (освоение методов познания окружающего ми-

ра; применение логических, исследовательских операций, умений работать с  информаци-

ей). 

Базовые логические действия:  

выявлять и  характеризовать существенные признаки математических объектов, 

понятий, отношений между понятиями; формулировать определения понятий; устанав-

ливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, 

критерии проводимого анализа;  

воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные 

и отрицательные, единичные, частные и общие; условные;  

выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия 

в фактах, данных, наблюдениях и утверждениях; предлагать критерии для выявления за-

кономерностей и  противоречий;  

делать выводы с  использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии;  
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проводить самостоятельно доказательства математических утверждений (пря-

мые и  от противного), выстраивать аргументацию, приводить примеры и  контрпри-

меры; обосновывать собственные суждения и  выводы;  

выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов реше-

ния, выбирать наиболее подходящий с  учѐтом самостоятельно выделенных критериев).  

Базовые исследовательские действия:  

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; формулиро-

вать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, устанавливать искомое и данное, 

формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение;  

проводить самостоятельно спланированный эксперимент, исследование по уста-

новлению особенностей математического объекта, явления, процесса, выявлению зави-

симостей между объектами, явлениями, процессами;  

самостоятельно формулировать обобщения и  выводы по результатам проведѐн-

ного наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, вы-

водов и обобщений;  

прогнозировать возможное развитие процесса, а  также выдвигать предположе-

ния 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, анализи-

ровать, систематизировать и  интерпретировать информацию различных видов и  форм 

представления;  

структурировать информацию, представлять еѐ в различных формах, иллюстри-

ровать графически;  

оценивать надѐжность информации по самостоятельно сформулированным кри-

териям.  

2) Универсальные коммуникативные действия, обеспечивают сформирован-

ность социальных навыков обучающихся.  

Общение:  

воспринимать и  формулировать суждения в  соответствии с условиями и целями 

общения; ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в  устных и  письменных 

текстах, давать пояснения по ходу решения задачи, комментировать полученный ре-

зультат;  

в  ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, 

решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения; сопоставлять свои 

суждения с  суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство 

позиций; в корректной форме формулировать разногласия, свои возражения; 6 представ-

лять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта; самостоятель-

но выбирать формат выступления с учѐтом задач презентации и особенностей аудито-

рии.  

Сотрудничество:  

понимать и  использовать преимущества командной и  индивидуальной работы 

при решении учебных задач;  

принимать цель совместной деятельности, планировать организацию совместной 

работы, распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и результат ра-

боты; обобщать мнения нескольких людей;  

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые 

штурмы» и иные); выполнять свою часть работы и  координировать свои действия с  

другими членами команды; оценивать качество своего вклада в общий продукт по крите-

риям, сформулированным участниками взаимодействия.  
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3) Универсальные регулятивные действия, обеспечивают формирование смысло-

вых установок и  жизненных навыков личности.  

Самоорганизация:  

составлять план, алгоритм решения задачи, выбирать способ решения с  учѐтом 

имеющихся ресурсов и  собственных возможностей, аргументировать и корректировать 

варианты решений с учѐтом новой информации.  

Самоконтроль:  

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых дей-

ствий и  мыслительных процессов, их результатов; владеть способами самопроверки, 

самоконтроля процесса и  результата решения математической задачи;  

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить 

коррективы в  деятельность на основе новых обстоятельств, данных, найденных оши-

бок, выявленных трудностей;  

оценивать соответствие результата цели и  условиям, объяснять причины до-

стижения или недостижения результатов деятельности, находить ошибку, давать 

оценку приобретѐнному опыту.  

 

Алгебра и начала математического анализа 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 10  класс 

Числа и вычисления  
Оперировать понятиями: рациональное и  действительное число, обыкновенная 

и десятичная дробь, проценты.  

Выполнять арифметические операции с  рациональными и  действительными чис-

лами.  

Выполнять приближѐнные вычисления, используя правила округления, делать при-

кидку и оценку результата вычислений.  

Оперировать понятиями: степень с целым показателем; стандартная форма за-

писи действительного числа, корень натуральной степени; использовать подходящую 

форму записи действительных чисел для решения практических задач и  представления 

данных.  

Оперировать понятиями: синус, косинус и  тангенс произвольного угла; использо-

вать запись произвольного угла через обратные тригонометрические функции. Уравнения 

и  неравенства  

Оперировать понятиями: тождество, уравнение, неравенство; целое, рациональ-

ное, иррациональное уравнение, неравенство; тригонометрическое уравнение;  

Выполнять преобразования тригонометрических выражений и  решать тригоно-

метрические уравнения.  

Выполнять преобразования целых, рациональных и иррациональных выражений 

и решать основные типы целых, рациональных и  иррациональных уравнений и  нера-

венств.  

Применять уравнения и неравенства для решения математических задач и задач 

из различных областей науки и реальной жизни.  

Моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять выражения, 

уравнения, неравенства по условию задачи, исследовать построенные модели 

с использованием аппарата алгебры. 

Функции и  графики  
Оперировать понятиями: функция, способы задания функции, область определе-

ния и  множество значений функции, график функции, взаимно обратные функции.  

Оперировать понятиями: чѐтность и  нечѐтность функции, нули функции, про-

межутки знакопостоянства.  
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Использовать графики функций для решения уравнений.  

Строить и читать графики линейной функции, квадратичной функции, степенной 

функции с  целым показателем.  

Использовать графики функций для исследования процессов и зависимостей при 

решении задач из других учебных предметов и реальной жизни; выражать формулами 

зависимости между величинами. 

Начала математического анализа  
Оперировать понятиями: последовательность, арифметическая 

и геометрическая прогрессии.  

Оперировать понятиями: бесконечно убывающая геометрическая прогрессия, 

сумма бесконечно убывающей геометрической прогрессии.  

Задавать последовательности различными способами.  

Использовать свойства последовательностей и  прогрессий для решения реальных 

задач прикладного характера. 

Множества и  логика  
Оперировать понятиями: множество, операции над множествами.  

Использовать теоретико-множественный аппарат для описания реальных про-

цессов и  явлений, при решении задач из других учебных предметов.  

Оперировать понятиями: определение, теорема, следствие, доказательство. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 11  класс 

Числа и  вычисления  
Оперировать понятиями: натуральное, целое число; использовать признаки дели-

мости целых чисел, разложение числа на простые множители для решения задач.  

Оперировать понятием: степень с  рациональным показателем.  

Оперировать понятиями: логарифм числа, десятичные и  натуральные логариф-

мы. 

Уравнения и  неравенства  
Применять свойства степени для преобразования выражений; оперировать поня-

тиями: показательное уравнение и неравенство; решать основные типы показательных 

уравнений и  неравенств.  

Выполнять преобразования выражений, содержащих логарифмы; оперировать 

понятиями: логарифмическое уравнение и неравенство; решать основные типы лога-

рифмических уравнений и  неравенств.  

Находить решения простейших тригонометрических неравенств.  

Оперировать понятиями: система линейных уравнений и  еѐ решение; использо-

вать систему линейных уравнений для решения практических задач.  

Находить решения простейших систем и  совокупностей рациональных уравнений 

и неравенств.  

Моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять выражения, 

уравнения, неравенства и системы по условию задачи, исследовать построенные модели 

с  использованием аппарата алгебры. 

Функции и  графики  
Оперировать понятиями: периодическая функция, промежутки монотонности 

функции, точки экстремума функции, наибольшее и  наименьшее значения функции на 

промежутке; использовать их для исследования функции, заданной графиком.  

Оперировать понятиями: графики показательной, логарифмической 

и тригонометрических функций; изображать их на координатной плоскости и  использо-

вать для решения уравнений и  неравенств.  



85 

 

Изображать на координатной плоскости графики линейных уравнений и  исполь-

зовать их для решения системы линейных уравнений.  

Использовать графики функций для исследования процессов и  зависимостей из 

других учебных дисциплин. 

Начала математического анализа  
Оперировать понятиями: непрерывная функция; производная функции; использо-

вать геометрический и  физический смысл производной для решения задач.  

Находить производные элементарных функций, вычислять производные суммы, 

произведения, частного функций.  

Использовать производную для исследования функции на монотонность 

и экстремумы, применять результаты исследования к построению графиков.  

Использовать производную для нахождения наилучшего решения в прикладных, 

в том числе социально-экономических, задачах.  

Оперировать понятиями: первообразная и  интеграл; понимать геометрический 

и физический смысл интеграла.  

Находить первообразные элементарных функций; вычислять интеграл по формуле 

Ньютона–Лейбница.  

Решать прикладные задачи, в том числе социально-экономического и  физического 

характера, средствами математического анализа 

 

Содержание программы 

Содержание обучения - 10 класс 

Числа и  вычисления  
Рациональные числа. Обыкновенные и  десятичные дроби, проценты, бесконечные перио-

дические дроби. Арифметические операции с рациональными числами, преобразования 

числовых выражений.  

Применение дробей и процентов для решения прикладных задач из различных отраслей 

знаний и реальной жизни.  

Действительные числа. Рациональные и  иррациональные числа. Арифметические опера-

ции с действительными числами. Приближѐнные вычисления, правила округления, при-

кидка и  оценка результата вычислений.  

Степень с  целым показателем. Стандартная форма записи действительного числа. Ис-

пользование подходящей формы записи действительных чисел для решения практических 

задач и  представления данных.  

Арифметический корень натуральной степени. Действия с  арифметическими корнями 

натуральной степени. 

Синус, косинус и  тангенс числового аргумента. Арксинус, арккосинус, арктангенс число-

вого аргумента. 

Уравнения и  неравенства  
Тождества и  тождественные преобразования. Преобразование тригонометрических вы-

ражений. Основные тригонометрические формулы. Уравнение, корень уравнения.  

Неравенство, решение неравенства. Метод интервалов.  

Решение целых и  дробно-рациональных уравнений и  неравенств. Решение иррациональ-

ных уравнений и неравенств. Решение тригонометрических уравнений. Применение урав-

нений и  неравенств к  решению математических задач и задач из различных областей 

науки и реальной жизни. 

Функции и  графики.  

Функция, способы задания функции. График функции. Взаимно обратные функции.  

Область определения и множество значений функции. Нули функции. Промежутки знако-

постоянства. Чѐтные и  нечѐтные функции. Степенная функция с натуральным и целым 
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показателем. Еѐ свойства и  график. Свойства и  график корня n-ой степени. Тригономет-

рическая окружность, определение тригонометрических функций числового аргумента 

Начала математического анализа  
Последовательности, способы задания последовательностей. Монотонные последователь-

ности. Арифметическая и  геометрическая прогрессии. Бесконечно убывающая геометри-

ческая прогрессия. Сумма бесконечно убывающей геометрической прогрессии. Формула 

сложных процентов. Использование прогрессии для решения реальных задач прикладного 

характера. 

Множества и  логика  
Множество, операции над множествами. Диаграммы Эйлера—Венна. Применение теоре-

тико-множественного аппарата для описания реальных процессов и явлений, при решении 

задач из других учебных предметов. Определение, теорема, следствие, доказательство. 

 

Содержание обучения - 11 класс 

Числа и вычисления.  

Натуральные и целые числа. Признаки делимости целых чисел. Степень с  рациональным 

показателем. Свойства степени. Логарифм числа. Десятичные и  натуральные логарифмы. 

Уравнения и  неравенства  
Преобразование выражений, содержащих логарифмы. Преобразование выражений, со-

держащих степени с  рациональным показателем. Примеры тригонометрических нера-

венств.  

Показательные уравнения и  неравенства. Логарифмические уравнения и неравенства. Си-

стемы линейных уравнений.  

Решение прикладных задач с  помощью системы линейных уравнений. Системы и  сово-

купности рациональных уравнений и  неравенств. Применение уравнений, систем 

и неравенств к решению математических задач и задач из различных областей науки 

и реальной жизни. 

Функции и  графики  
Функция. Периодические функции. Промежутки монотонности функции. Максимумы и  

минимумы функции. Наибольшее и наименьшее значение функции на промежутке.  

Тригонометрические функции, их свойства и графики.  

Показательная и  логарифмическая функции, их свойства и  графики. Использование гра-

фиков функций для решения уравнений и  линейных систем. Использование графиков 

функций для исследования процессов и зависимостей, которые возникают при решении 

задач из других учебных предметов и  реальной жизни. 

Начала математического анализа  
Непрерывные функции. Метод интервалов для решения неравенств. Производная функ-

ции.  

Геометрический и физический смысл производной. Производные элементарных функций. 

Формулы нахождения производной суммы, произведения и частного функций. Примене-

ние производной к исследованию функций на монотонность и  экстремумы. Нахождение 

наибольшего и  наименьшего значения функции на отрезке. Применение производной для 

нахождения наилучшего решения в  прикладных задачах, для определения скорости про-

цесса, заданного формулой или графиком.  

Первообразная. Таблица первообразных. Интеграл, его геометрический и  физический 

смысл. Вычисление интеграла по формуле Ньютона—Лейбница. 

 

Тематическое планирование по алгебре 

10 класс 
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Множества рациональ- ных и действительных чисел. Рациональные уравнения 

и неравенства (14 ч) 

Функции и графики. Степень с целым показателем (6 ч) 

Арифметический корень n–ой степени. Иррациональные уравнения и неравенства (18 ч) 

Формулы тригонометрии. Тригонометрические уравнения (22 ч) 

Последовательности и прогрессии (6 ч) 

Повторение, обобщение, систематизация знаний (4 ч) 

 

11 класс 

Степень с рациональным показателем. Показательная функция. Показательные уравне- 

ния и неравенства (12 ч) 

Логарифмическая функция. Логарифмиче- ские уравнения и нера- венства (12 ч) 

Тригонометрические функции и их графики. Тригонометрические неравенства (9 ч) 

Производная. Применение производной (24 ч) 

Интеграл и его применения (9 ч) 

Системы уравнений (12 ч) 

Натуральные и целые числа (6 ч) 

Повторение, обобщение, систематизация знаний (21 ч) 

 

Геометрия 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 10  класс 

Оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость.  

Применять аксиомы стереометрии и  следствия из них при решении геометриче-

ских задач.  

Оперировать понятиями: параллельность и  перпендикулярность прямых и  плос-

костей.  

Классифицировать взаимное расположение прямых и  плоскостей в  простран-

стве.  

Оперировать понятиями: двугранный угол, грани двугранного угла, ребро двугран-

ного угла; линейный угол двугранного угла; градусная мера двугранного угла.  

Оперировать понятиями: многогранник, выпуклый и  невыпуклый многогранник, 

элементы многогранника, правильный многогранник.  

Распознавать основные виды многогранников (пирамида; призма, прямоугольный 

параллелепипед, куб).  

Классифицировать многогранники, выбирая основания для классификации (выпук-

лые и  невыпуклые многогранники; правильные многогранники; прямые и  наклонные приз-

мы, параллелепипеды).  

Оперировать понятиями: секущая плоскость, сечение многогранников. Объяснять 

принципы построения сечений, используя метод следов.  

Строить сечения многогранников методом следов, выполнять (выносные) плоские 

чертежи из рисунков простых объѐмных фигур: вид сверху, сбоку, снизу.  

Решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгорит-

мам, применяя известные аналитические методы при решении стандартных математи-

ческих задач на вычисление расстояний между двумя точками, от точки до прямой, от 

точки до плоскости, между скрещивающимися прямыми.  

Решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгорит-

мам, применяя известные аналитические методы при решении стандартных математи-

ческих задач на вычисление углов между скрещивающимися прямыми, между прямой и  

плоскостью, между плоскостями, двугранных углов.  
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Вычислять объѐмы и площади поверхностей многогранников (призма, пирамида) 

с применением формул; вычислять соотношения между площадями поверхностей, объѐ-

мами подобных многогранников.  

Оперировать понятиями: симметрия в  пространстве; центр, ось и  плоскость 

симметрии; центр, ось и  плоскость симметрии фигуры.  

Извлекать, преобразовывать и  интерпретировать информацию 

о пространственных геометрических фигурах, представленную на чертежах и рисунках.  

Применять геометрические факты для решения стереометрических задач, пред-

полагающих несколько шагов решения, если условия применения заданы в явной форме.  

Применять простейшие программные средства и  электронно-коммуникационные 

системы при решении стереометрических задач.  

Приводить примеры математических закономерностей в природе и  жизни, рас-

познавать проявление законов геометрии в  искусстве.  

Применять полученные знания на практике: анализировать реальные ситуации и  

применять изученные понятия в  процессе поиска решения математически сформулиро-

ванной проблемы, моделировать реальные ситуации на языке геометрии, исследовать 

построенные модели с использованием геометрических понятий и  теорем, аппарата ал-

гебры; решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 11  класс 

Оперировать понятиями: цилиндрическая поверхность, образующие цилиндриче-

ской поверхности; цилиндр; коническая поверхность, образующие конической поверхно-

сти, конус; сферическая поверхность.  

Распознавать тела вращения (цилиндр, конус, сфера и шар).  

Объяснять способы получения тел вращения.  

Классифицировать взаимное расположение сферы и плоскости.  

Оперировать понятиями: шаровой сегмент, основание сегмента, высота сегмен-

та; шаровой слой, основание шарового слоя, высота шарового слоя; шаровой сектор.  

Вычислять объѐмы и  площади поверхностей тел вращения, геометрических тел 

с применением формул.  

Оперировать понятиями: многогранник, вписанный в  сферу и описанный около 

сферы; сфера, вписанная в многогранник или тело вращения.  

Вычислять соотношения между площадями поверхностей и  объѐмами подобных 

тел.  

Изображать изучаемые фигуры от руки и  с  применением простых чертѐжных 

инструментов.  

Выполнять (выносные) плоские чертежи из рисунков простых объѐмных фигур: 

вид сверху, сбоку, снизу; строить сечения тел вращения.  

Извлекать, интерпретировать и  преобразовывать информацию 

о пространственных геометрических фигурах, представленную на чертежах и рисунках.  

Оперировать понятием вектор в  пространстве.  

Выполнять действия сложения векторов, вычитания векторов и умножения век-

тора на число, объяснять, какими свойствами они обладают.  

Применять правило параллелепипеда.  

Оперировать понятиями: декартовы координаты в пространстве, вектор, модуль 

вектора, равенство векторов, координаты вектора, угол между векторами, скалярное 

произведение векторов, коллинеарные и компланарные векторы. 

Находить сумму векторов и  произведение вектора на число, угол между вектора-

ми, скалярное произведение, раскладывать вектор по двум неколлинеарным векторам.  

Задавать плоскость уравнением в  декартовой системе координат.  
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Применять геометрические факты для решения стереометрических задач, пред-

полагающих несколько шагов решения, если условия применения заданы в явной форме.  

Решать простейшие геометрические задачи на применение векторно-

координатного метода.  

Решать задачи на доказательство математических отношений и нахождение 

геометрических величин по образцам или алгоритмам, применяя известные методы при 

решении стандартных математических задач.  

Применять простейшие программные средства и  электронно-коммуникационные 

системы при решении стереометрических задач.  

Приводить примеры математических закономерностей в природе и  жизни, рас-

познавать проявление законов геометрии в  искусстве.  

Применять полученные знания на практике: анализировать реальные ситуации и  

применять изученные понятия в  процессе поиска решения математически сформулиро-

ванной проблемы, моделировать реальные ситуации на языке геометрии, исследовать 

построенные модели с использованием геометрических понятий и  теорем, аппарата ал-

гебры; решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин. 

 

Содержание программы курса «Геометрия» 

Содержание обучения – 10 класс 

Прямые и  плоскости в  пространстве  
Основные понятия стереометрии. Точка, прямая, плоскость, пространство. Понятие об ак-

сиоматическом построении стереометрии: аксиомы стереометрии и  следствия из них.  

Взаимное расположение прямых в пространстве: пересекающиеся, параллельные 

и скрещивающиеся прямые.  

Параллельность прямых и плоскостей в пространстве: параллельные прямые в  простран-

стве; параллельность трѐх прямых; параллельность прямой и плоскости.  

Углы с сонаправленными сторонами; угол между прямыми в пространстве. Параллель-

ность плоскостей: параллельные плоскости; свойства параллельных плоскостей.  

Простейшие пространственные фигуры на плоскости: тетраэдр, куб, параллелепипед; по-

строение сечений. Перпендикулярность прямой и  плоскости: перпендикулярные прямые 

в  пространстве, прямые параллельные и  перпендикулярные к  плоскости, признак пер-

пендикулярности прямой и плоскости, теорема о прямой перпендикулярной плоскости.  

Углы в  пространстве: угол между прямой и  плоскостью; двугранный угол, линейный 

угол двугранного угла.  

Перпендикуляр и наклонные: расстояние от точки до плоскости, расстояние от прямой до 

плоскости, проекция фигуры на плоскость. Перпендикулярность плоскостей: признак 

перпендикулярности двух плоскостей. Теорема о  трѐх перпендикулярах. 

Многогранники  
Понятие многогранника, основные элементы многогранника, выпуклые и  невыпуклые 

многогранники; развѐртка многогранника. Призма: n-угольная призма; грани и  основания 

призмы; прямая и  наклонная призмы; боковая и  полная поверхность призмы.  

Параллелепипед, прямоугольный параллелепипед и  его свойства. Пирамида: n-угольная 

пирамида, грани и  основание пирамиды; боковая и  полная поверхность пирамиды; пра-

вильная и усечѐнная пирамида. Элементы призмы и пирамиды.  

Правильные многогранники: понятие правильного многогранника; правильная призма и  

правильная пирамида; правильная треугольная пирамида и правильный тетраэдр; куб. 

Представление о  правильных многогранниках: октаэдр, додекаэдр и  икосаэдр. Сечения 

призмы и пирамиды.  

Симметрия в  пространстве: симметрия относительно точки, прямой, плоскости. Элемен-

ты симметрии в пирамидах, параллелепипедах, правильных многогранниках. Вычисление 
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элементов многогранников: рѐбра, диагонали, углы. Площадь боковой поверхности 

и полной поверхности прямой призмы, площадь оснований, теорема о  боковой поверхно-

сти прямой призмы. Площадь боковой поверхности и поверхности правильной пирамиды, 

теорема о площади усечѐнной пирамиды.  

Понятие об объѐме. Объѐм пирамиды, призмы. Подобные тела в  пространстве. Соотно-

шения между площадями поверхностей, объѐмами подобных тел 

 

Содержание обучения – 11 класс 

Тела вращения  
Цилиндрическая поверхность, образующие цилиндрической поверхности, ось цилиндри-

ческой поверхности. Цилиндр: основания и  боковая поверхность, образующая и  ось; 

площадь боковой и  полной поверхности.  

Коническая поверхность, образующие конической поверхности, ось и вершина кониче-

ской поверхности. Конус: основание и  вершина, образующая и  ось; площадь боковой и  

полной поверхности. Усечѐнный конус: образующие и высота; основания и  боковая по-

верхность.  

Сфера и шар: центр, радиус, диаметр; площадь поверхности сферы. Взаимное расположе-

ние сферы и  плоскости; касательная плоскость к  сфере; площадь сферы. Изображение 

тел вращения на плоскости.  

Развѐртка цилиндра и  конуса. Комбинации тел вращения и  многогранников. Многогран-

ник, описанный около сферы; сфера, вписанная в  многогранник, или тело вращения.  

Понятие об объѐме. Основные свойства объѐмов тел. Теорема об объѐме прямоугольного 

параллелепипеда и следствия из неѐ. Объѐм цилиндра, конуса. Объѐм шара и  площадь 

сферы. Подобные тела в  пространстве. Соотношения между площадями поверхностей, 

объѐмами подобных тел.  

Сечения цилиндра (параллельно и перпендикулярно оси), сечения конуса (параллельное 

основанию и  проходящее через вершину), сечения шара. 

Векторы и  координаты в  пространстве  
Вектор на плоскости и  в  пространстве. Сложение и  вычитание векторов. Умножение 

вектора на число. Разложение вектора по трѐм некомпланарным векторам.  

Правило параллелепипеда. Решение задач, связанных с  применением правил действий с  

векторами.  

Прямоугольная система координат в пространстве. Координаты вектора. Простейшие за-

дачи в координатах. Угол между векторами. Скалярное произведение векторов.  

Вычисление углов между прямыми и  плоскостями. Координатно-векторный метод при 

решении геометрических задач. 

 

Тематическое планирование 

10 класс 

Введение в стереометрию (10 ч) 

Прямые и плоскости в пространстве. Параллельность прямых и плоскостей (12 ч) 

Перпендикулярность прямых и плоскостей (12 ч) 

Углы между прямыми и плоскостями (10 ч) 

Многогранники (10 ч) 

Объѐмы многогранников (8 ч) 

Повторение: сечения, расстояния и углы (8 ч) 

 

11 класс 

Тела вращения (12 ч) 

Объѐмы тел (5 ч) 
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Векторы и координаты в пространстве (10 ч) 

Повторение, обобщение и систематизация знаний (8 ч) 

 

Вероятносить и статистика 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 10  класс 

– Читать и  строить таблицы и  диаграммы.  

– Оперировать понятиями: среднее арифметическое, медиана, наибольшее, 

наименьшее значение, размах массива числовых данных.  

– Оперировать понятиями: случайный эксперимент (опыт) и  случайное событие, 

элементарное событие (элементарный исход) случайного опыта; находить веро-

ятности в  опытах с равновозможными случайными событиями, находить 

и сравнивать вероятности событий в  изученных случайных экспериментах.  

– Находить и  формулировать события: пересечение и  объединение данных собы-

тий, событие, противоположное данному событию; пользоваться диаграммами 

Эйлера и  формулой сложения вероятностей при решении задач.  

– Оперировать понятиями: условная вероятность, независимые события; находить 

вероятности с помощью правила умножения, с помощью дерева случайного опы-

та.  

– Применять комбинаторное правило умножения при решении задач.  

– Оперировать понятиями: испытание, независимые испытания, серия испытаний, 

успех и неудача; находить вероятности событий в  серии независимых испытаний 

до первого успеха; находить вероятности событий в  серии испытаний Бернулли.  

– Оперировать понятиями: случайная величина, распределение вероятностей, диа-

грамма распределения 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 11  класс 

– Сравнивать вероятности значений случайной величины по распределению или 

с помощью диаграмм. 

– Оперировать понятием математического ожидания; приводить примеры, как 

применяется математическое ожидание случайной величины находить матема-

тическое ожидание по данному распределению.  

– Иметь представление о законе больших чисел.  

– Иметь представление о нормальном распределении. 

 

Содержание программы курса «Вероятность и статистика» 

Содержание обучения – 10 класс 

Представление данных с помощью таблиц и диаграмм.  

Среднее арифметическое, медиана, наибольшее и  наименьшее значения, размах, 

дисперсия и стандартное отклонение числовых наборов.  

Случайные эксперименты (опыты) и  случайные события. Элементарные события 

(исходы). Вероятность случайного события. Близость частоты и  вероятности событий. 

Случайные опыты с  равновозможными элементарными событиями. Вероятности событий 

в опытах с равновозможными элементарными событиями. 

Операции над событиями: пересечение, объединение, противоположные события. 

Диаграммы Эйлера. Формула сложения вероятностей. Условная вероятность. Умножение 

вероятностей.  

Дерево случайного эксперимента. Формула полной вероятности. Независимые со-

бытия. Комбинаторное правило умножения. Перестановки и факториал. Число сочетаний.  

Треугольник Паскаля. Формула бинома Ньютона. Бинарный случайный опыт (ис-

пытание), успех и  неудача.  

Независимые испытания. Серия независимых испытаний до первого успеха. Серия 
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независимых испытаний Бернулли.  

Случайная величина. Распределение вероятностей. Диаграмма распределения. 

Примеры распределений, в  том числе, геометрическое и  биномиальное. 

Содержание обучения – 11 класс 

Числовые характеристики случайных величин: математическое ожидание, диспер-

сия и стандартное отклонение. Примеры применения математического ожидания, в том 

числе в задачах из повседневной жизни.  

Математическое ожидание бинарной случайной величины. Математическое ожи-

дание суммы случайных величин. Математическое ожидание и  дисперсия геометрическо-

го и  биномиального распределений.  

Закон больших чисел и его роль в науке, природе и обществе. Выборочный метод 

исследований. Примеры непрерывных случайных величин. Понятие о плотности распре-

деления. Задачи, приводящие к нормальному распределению. Понятие о нормальном рас-

пределении. 

 

Тематическое планирование 

10 класс 

Представление данных и описательная статисти- ка (4 ч) 

Случайные опыты и случайные события, опыты с равновозмож- ными элементарными ис-

ходами (3 ч) 

Операции над события- ми, сложение вероятно- стей (3 ч) 

Условная вероятность, дерево случайного опыта, формула полной вероятности 

и независимость событий (6 ч) 

Элементы комбинаторики (4 ч) 

Серии последовательных испытаний (3 ч) 

Случайные величины и распределения (6 ч) 

Обобщение и систематизация знаний (6 ч) 

 

11 класс 

Повторение, обобщение и систематизация знаний (4 ч) 

Математическое ожидание случайной величины (4 ч) 

Дисперсия и стандартное отклонение случайной величины (4 ч) 

Закон больших чисел (3 ч) 

Непрерывные случайные величины (распределения) (2 ч) 

Нормальное распределения (2 ч) 

Повторение, обобщение и систематизация знаний (16 ч) 

 

 

Рабочая программа учебного предмета «Информатика» 

(базовый уровень) 

Планируемые результаты 

освоения программы по информатике 

Личностные результаты 

Гражданское воспитание: 

– осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и право-

порядка, соблюдение основополагающих норм информационного права и информа-

ционной безопасности; 

– готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам в 
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виртуальном пространстве. 

Патриотическое воспитание: 

– ценностное отношение к историческому наследию; достижениям России в науке, 

искусстве, технологиях;  

– понимание значения информатики как науки в жизни современного общества. 

Духовно-нравственное воспитание: 

– сформированность нравственного сознания, этического поведения;  

– способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентиру-

ясь на морально-нравственные нормы и ценности, в том числе в сети Интернет. 

Эстетическое воспитание: 

– эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и технического 

творчества; 

– способность воспринимать различные виды искусства, в том числе основанные на 

использовании информационных технологий. 

Физическое воспитание: 

– сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного от-

ношения к своему здоровью, том числе и за счѐт соблюдения требований безопас-

ной эксплуатации средств информационных и коммуникационных технологий. 

Трудовое воспитание: 

– готовность к активной деятельности технологической и социальной направленно-

сти, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять та-

кую деятельность;  

– интерес к сферам профессиональной деятельности, связанным с информатикой, 

программированием и информационными технологиями, основанными на дости-

жениях информатики и научно-технического прогресса; умение совершать осо-

знанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные пла-

ны; 

– готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 

жизни. 

Экологическое воспитание: 

– осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения, в том 

числе с учѐтом возможностей ИКТ. 

Ценности научного познания: 

– сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-

вития информатики, достижениям научно-технического прогресса и обществен-

ной практики, за счѐт понимания роли информационных ресурсов, информацион-

ных процессов и информационных технологий в условиях цифровой трансформа-

ции многих сфер жизни современного общества; 

– осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную 

и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе.  

Эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

– саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответствен-

ность за своѐ 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-
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ми людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

Метапредметные результаты 

Универсальные познавательные действия 

Базовые логические действия: 

– самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать еѐ 

всесторонне;  

– 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 учѐтом анализа имеющихся материаль-

ных и нематериальных ресурсов; 

– вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов це-

лям, оценивать риски последствий деятельности;  

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комби-

нированного взаимодействия; 

– развивать креативное мышление при решении жизненных проблем. 

Базовые исследовательские действия:  

– владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыка-

ми разрешения проблем; способностью и готовностью к самостоятельному поис-

ку методов решения практических задач, применению различных методов позна-

ния;  

– овладение видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

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

создании учебных и социальных проектов;  

– формирование научного типа мышления; владение научной терминологией, 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 еѐ решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, 

задавать параметры 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 приобретѐнный 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. 

Работа с информацией:  

– владеть навыками получения информации из источников разных типов, самосто-

ятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию инфор-

мации различных видов и форм представления; 

– создавать тексты в различных форматах с учѐтом назначения информации и це-

левой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

– оценивать достоверность, легитимность информации, еѐ соответствие право-

вым и морально-этическим нормам;  
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– использовать средства информационных и коммуникационных технологий в реше-

нии когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением тре-

бований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, право-

вых и этических норм, норм информационной безопасности; 

– владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной без-

опасности личности. 

Универсальные коммуникативные действия  

Общение:  

– осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

– распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и уметь смягчать кон-

фликты; 

– владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно ве-

сти диалог; 

– развѐрнуто и логично излагать свою точку зрения. 

Совместная деятельность:  

– понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

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

возможностей каждого члена коллектива;  

– принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

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

учѐтом мнений участников, обсуждать результаты совместной работы;  

– оценивать качество своего вклада и каждого участника  

команды в общий результат по разработанным критериям; 

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

практической значимости;  

– осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, про-

являть творчество и воображение, быть инициативным. 

Универсальные регулятивные действия  

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 учѐтом 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 ре-

шение; 

– оценивать приобретѐнный опыт; 

– способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных обла-

стях знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень.  

Самоконтроль: 

– давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям;  

– владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых дей-

ствий и мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать при-

ѐмы 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. 
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Принятие себя и других: 

– принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

– принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

– признавать своѐ право и право других на ошибки; 

– развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

Предметные результаты 

– владение представлениями о роли информации и связанных с ней процессов в при-

роде, технике и обществе; понятиями «информация», «информационный про-

цесс», «система», «компоненты системы», «системный эффект», «информаци-

онная система», «система управления»; владение методами поиска информации в 

сети Интернет; умение критически оценивать информацию, полученную из сети 

Интернет; умение характеризовать большие данные, приводить примеры источ-

ников их получения и направления использования; 

– понимание основных принципов устройства и функционирования современных 

стационарных и мобильных компьютеров; тенденций развития компьютерных 

технологий; владение навыками работы с операционными системами, основными 

видами программного обеспечения для решения учебных задач по выбранной специ-

ализации;  

– 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, предотвращаю-

щих незаконное распространения персональных данных; соблюдение требований 

техники безопасности и гигиены при работе с компьютерами и другими компо-

нентами цифрового окружения; понимание правовых основ использования компь-

ютерных программ, баз данных и материалов, размещѐнных в сети Интернет; 

– понимание основных принципов дискретизации различных видов информации; уме-

ние определять информационный объѐм текстовых, графических и звуковых дан-

ных при заданных параметрах дискретизации; 

– умение строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование 

сообщений (префиксные коды);  

– владение теоретическим аппаратом, позволяющим осуществлять представление 

заданного натурального числа в различных системах счисления; выполнять преоб-

разования логических выражений, используя законы алгебры логики; определять 

кратчайший путь во взвешенном графе и количество путей между вершинами 

ориентированного ациклического графа; 

– умение читать и понимать программы, реализующие несложные алгоритмы об-

работки числовых и текстовых данных (в том числе массивов и символьных 

строк) на выбранном для изучения универсальном языке программирования высо-

кого уровня (Паскаль, Python, Java, C++, C#); анализировать алгоритмы с исполь-

зованием таблиц трассировки; определять без использования компьютера резуль-

таты выполнения несложных программ, включающих циклы, ветвления и подпро-

граммы, при заданных исходных данных; модифицировать готовые программы для 

решения новых задач, использовать их в своих программах в качестве подпрограмм 

(процедур, функций); 

– умение реализовывать на выбранном для изучения языке программирования высо-

кого уровня (Паскаль, Python, Java, C++, C#) типовые алгоритмы обработки чи-

сел, числовых последовательностей и массивов: представление числа в виде набора 

простых сомножителей; нахождение максимальной (минимальной) цифры нату-

рального числа, записанного в системе счисления с основанием, не превышающим 
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10; вычисление обобщѐнных характеристик элементов массива или числовой по-

следовательности (суммы, произведения, среднего арифметического, минимально-

го и максимального элементов; количества элементов, удовлетворяющих задан-

ному условию); сортировку элементов массива; 

– умение создавать структурированные текстовые документы и демонстрацион-

ные материалы с использованием возможностей современных программных 

средств и облачных сервисов; умение использовать табличные (реляционные) базы 

данных, в частности, составлять запросы к базам данных (в том числе запросы с 

вычисляемыми полями), выполнять сортировку и поиск записей в базе данных; 

наполнять разработанную базу данных; умение использовать электронные табли-

цы для анализа, представления и обработки данных (включая вычисление суммы, 

среднего арифметического, наибольшего и наименьшего значений, решение урав-

нений); 

– умение использовать компьютерно-математические модели для анализа объектов 

и процессов: формулировать цель моделирования, выполнять анализ результатов, 

полученных в ходе моделирования; оценивать адекватность модели моделируемо-

му объекту или процессу; представлять результаты моделирования в наглядном 

виде; 

– умение организовывать личное информационное пространство с использованием 

различных цифровых технологий; понимание возможностей цифровых сервисов 

государственных услуг, цифровых образовательных сервисов; понимание возмож-

ностей и ограничений технологий искусственного интеллекта в различных обла-

стях; наличие представлений об использовании информационных технологий в 

различных профессиональных сферах. 

 

Содержание программы 

Содержание обучения – 10 класс 

Цифровая грамотность 

Требования техники безопасности и гигиены при работе с компьютерами и другими ком-

понентами цифрового окружения. 

Принципы работы компьютера. Персональный компьютер. Выбор конфигурации компью-

тера в зависимости от решаемых задач. 

Основные тенденции развития компьютерных технологий. Параллельные вычисления. 

Многопроцессорные системы. Суперкомпьютеры. Распределѐнные вычислительные си-

стемы и обработка больших данных. Микроконтроллеры. Роботизированные производ-

ства. 

Программное обеспечение компьютеров. Виды программного обеспечения и их назначе-

ние. Особенности программного обеспечения мобильных устройств. Операционная си-

стема. Понятие о системном администрировании. Инсталляция и деинсталляция про-

граммного обеспечения. 

Файловая система. Поиск в файловой системе. Организация хранения и обработки данных 

с использованием интернет-сервисов, облачных технологий и мобильных устройств. 

Прикладные компьютерные программы для решения типовых задач по выбранной специ-

ализации. Системы автоматизированного проектирования.  

Законодательство Российской Федерации в области программного обеспечения. Лицензи-

рование программного обеспечения и цифровых ресурсов. Проприетарное и свободное 

программное обеспечение. Коммерческое и некоммерческое использование программного 

обеспечения и цифровых ресурсов. Ответственность, устанавливаемая законодательством 

РФ за неправомерное использование программного обеспечения и цифровых ресурсов. 

Теоретические основы информатики 
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Информация, данные и знания. Универсальность дискретного представления информации. 

Двоичное кодирование. Равномерные и неравномерные коды. Условие Фано. Понятие о 

возможности кодирования с обнаружением и исправлением ошибок при передаче кода. 

Подходы к измерению информации. Сущность объѐмного (алфавитного) подхода к изме-

рению информации; определение бита с точки зрения алфавитного подхода; связь между 

размером алфавита и информационным весом символа (в предположении о равновероят-

ности появления символов); связь между единицами измерения информации: бит, байт, 

Кбайт, Мбайт, Гбайт. Сущность содержательного (вероятностного) подхода к измерению 

информации; определение бита с позиции содержания сообщения. 

Информационные процессы. Передача информации. Источник, приѐмник, канал связи, 

сигнал, кодирование. Искажение информации при передаче. Скорость передачи данных 

по каналу связи. Хранение информации, объѐм памяти. Обработка информации. Виды об-

работки информации: получение нового содержания, изменение формы представления 

информации. Поиск информации. Роль информации и информационных процессов в 

окружающем мире.  

Системы. Компоненты системы и их взаимодействие. Системы управления. Управление 

как информационный процесс. Обратная связь. 

Системы счисления. Развѐрнутая запись целых и дробных чисел в позиционных системах 

счисления. Свойства позиционной записи числа: количество цифр в записи, признак де-

лимости числа на основание системы счисления. Алгоритм перевода целого числа из P-

ичной системы счисления в десятичную. Алгоритм перевода конечной P-ичной дроби в 

десятичную. Алгоритм перевода целого числа из десятичной системы счисления в P-

ичную. Перевод конечной десятичной дроби в P-ичную. Двоичная, восьмеричная и шест-

надцатеричная системы счисления; перевод чисел между этими системами. Арифметиче-

ские операции в позиционных системах счисления. 

Представление целых и вещественных чисел в памяти компьютера.  

Кодирование текстов. Кодировка ASCII. Однобайтные кодировки. Стандарт UNICODE. 

Кодировка UTF-8. Определение информационного объѐма текстовых сообщений. 

Кодирование изображений. Оценка информационного объѐма растрового графического 

изображения при заданном разрешении и глубине кодирования цвета. 

Кодирование звука. Оценка информационного объѐма звуковых данных при заданных ча-

стоте дискретизации и разрядности кодирования. 

Алгебра логики. Высказывания. Логические операции. Таб-лицы истинности логических 

операций «дизъюнкция», «конъюнкция», «инверсия», «импликация», «эквиваленция». Ло-

гические выражения. Вычисление логического значения составного высказывания при из-

вестных значениях входящих в него элементарных высказываний. Таблицы истинности 

логических выражений. Логические операции и операции над множест-вами. 

Примеры законов алгебры логики. Эквивалентные преобразования логических выраже-

ний. Решение простейших логических уравнений. Логические функции. Построение логи-

ческого выражения с данной таблицей истинности. Нормальные формы: дизъюнктивная и 

конъюнктивная нормальные формы. 

Логические элементы компьютера. Триггер. Сумматор. Построение схемы на логических 

элементах по логическому выражению. Запись логического выражения по логической 

схеме. 

Информационные технологии 

Текстовый процессор. Редактирование и форматирование. Проверка орфографии и грам-

матики. Средства поиска и автозамены в текстовом процессоре. Использование стилей. 

Структурированные текстовые документы. Сноски, оглавление. Облачные сервисы. Кол-

лективная работа с документом. Инструменты рецензирования в текстовых процессорах. 

Деловая переписка. Реферат. Правила цитирования источников и оформления библиогра-
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фических ссылок. Оформление списка литературы. Знакомство с компьютерной вѐрст-

кой текста. Специализированные средства редактирования математических текстов. 

Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровых фотоап-

паратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.). Графический редактор. Обработка 

графических объектов. Растровая и векторная графика. Форматы графических файлов. 

Создание и преобразование аудиовизуальных объектов. Обработка изображения и звука с 

использованием интернет-приложений. 

Мультимедиа. Компьютерные презентации. Использование мультимедийных онлайн-

сервисов для разработки презентаций проектных работ.  

Принципы построения и редактирования трѐхмерных моделей. Сеточные модели. Мате-

риалы. Моделирование источников освещения. Камеры. Аддитивные технологии (3D-

принтеры). Понятие о виртуальной реальности и дополненной реальности. 

 

Содержание обучения – 11класс 

Цифровая грамотность 

Принципы построения и аппаратные компоненты компьютерных сетей. Сетевые протоко-

лы. Сеть Интернет. Адресация в сети Интернет. Система доменных имѐн. 

Веб-сайт. Веб-страница. Взаимодействие браузера с веб-сервером. Динамические страни-

цы. Разработка интернет-приложений (сайтов). Сетевое хранение данных.  

Виды деятельности в сети Интернет. Сервисы Интернета. Гео-информационные системы. 

Геолокационные сервисы реального времени (локация мобильных телефонов, определе-

ние загруженности автомагистралей и т. п.); интернет-торговля; бронирование билетов, 

гостиниц и т. п. 

Государственные электронные сервисы и услуги. Социальные сети — организация кол-

лективного взаимодействия и обмена данными. Сетевой этикет: правила поведения в ки-

берпространстве. Проблема подлинности полученной информации. Открытые образова-

тельные ресурсы.  

Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием ИКТ. Общие пробле-

мы защиты информации и информационной безопасности. Средства защиты информации 

в компьютерах, компьютерных сетях и автоматизированных информационных системах. 

Правовое обеспечение информационной безопасности. Электронная подпись, сертифи-

цированные сайты и документы. 

Предотвращение несанкционированного доступа к личной конфиденциальной информа-

ции, хранящейся на персональном компьютере, мобильных устройствах. Вредоносное 

программное обеспечение и способы борьбы с ним. Антивирусные программы. Организа-

ция личного архива информации. Резервное копирование. Парольная защита архива. 

Шифрование данных. 

Информационные технологии и профессиональная деятельность. Информационные ре-

сурсы. Цифровая экономика. Информационная культура. 

Теоретические основы информатики 

Модели и моделирование. Цели моделирования. Адекватность модели моделируемому 

объекту или процессу. Формализация прикладных задач.  

Представление результатов моделирования в виде, удобном для восприятия человеком. 

Графическое представление данных (схемы, таблицы, графики). 

Графы. Основные понятия. Виды графов. Решение алгоритмических задач, связанных с 

анализом графов (построение оптимального пути между вершинами графа; определение 

количества различных путей между вершинами ориентированного ациклического графа).  

Деревья. Бинарное дерево. Дискретные игры двух игроков с полной информацией. По-

строение дерева перебора вариантов; описание стратегии игры в табличной форме. Выиг-

рышные стратегии.  
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Использование графов и деревьев при описании объектов и процессов окружающего ми-

ра. 

Алгоритмы и программирование 

Определение возможных результатов работы простейших алгоритмов управления испол-

нителями и вычислительных алгоритмов. Определение исходных данных, при которых 

алгоритм может дать требуемый результат. 

Этапы решения задач на компьютере. Язык программирования (Паскаль, Python, Java, 

C++, C#). Основные конструкции языка программирования. Типы данных: целочислен-

ные, вещественные, символьные, логические. Ветвления. Составные условия. Циклы с 

условием. Циклы по переменной. Использование таблиц трассировки. 

Разработка и программная реализация алгоритмов решения типовых задач базового уров-

ня. Примеры задач: алгоритмы обработки конечной числовой последовательности (вы-

числение сумм, произведений, количества элементов с заданными свойствами); алгорит-

мы анализа записи чисел в позиционной системе счисления; алгоритмы решения задач ме-

тодом перебора (поиск наибольшего общего делителя двух натуральных чисел, проверка 

числа на простоту). 

Обработка символьных данных. Встроенные функции языка программирования для обра-

ботки символьных строк. Алгоритмы редактирования текстов (замена симво-

ла/фрагмента, удаление и вставка символа/фрагмента, поиск вхождения заданного об-

разца). 

Табличные величины (массивы). Понятие о двумерных массивах (матрицах). Алгоритмы 

работы с элементами массива с однократным просмотром массива: суммирование элемен-

тов массива; подсчѐт количества (суммы) элементов массива, удовлетворяющих заданно-

му условию; нахождение наибольшего (наименьшего) значения элементов массива; 

нахождение второго по величине наибольшего (наименьшего) значения; линейный поиск 

элемента; перестановка элементов массива в обратном порядке. 

Сортировка одномерного массива. Простые методы сортировки (например, метод пузырь-

ка, метод выбора, сортировка вставками). Подпрограммы. Рекурсивные алгоритмы. 

Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой памя-

ти; зависимость количества операций от размера исходных данных. 

Информационные технологии 

Анализ данных. Основные задачи анализа данных: прогнозирование, классификация, кла-

стеризация, анализ отклонений. Последовательность решения задач анализа данных: сбор 

первичных данных, очистка и оценка качества данных, выбор и/или построение модели, 

преобразование данных, визуализация данных, интерпретация результатов. Интеллекту-

альный анализ данных. 

Анализ данных с помощью электронных таблиц. Вычисление суммы, среднего арифмети-

ческого, наибольшего и наименьшего значений диапазона. Вычисление коэффициента 

корреляции двух рядов данных. Подбор линии тренда, решение задач прогнозирования. 

Компьютерно-математические модели. Этапы компьютерно-математического моделиро-

вания: постановка задачи, разработка модели, тестирование модели, компьютерный экс-

перимент, анализ результатов моделирования. Примеры: моделирование движения; моде-

лирование биологических систем; математические модели в экономике и др. 

Численное решение уравнений с помощью подбора параметра. Оптимизация как поиск 

наилучшего решения в заданных условиях. Целевая функция, ограничения. Решение задач 

оптимизации с помощью электронных таблиц. 

Табличные (реляционные) базы данных. Таблица — представление сведений об однотип-

ных объектах. Поле, запись. Ключ таблицы. Работа с готовой базой данных. Заполнение 

базы данных. Поиск, сортировка и фильтрация записей. Запросы на выборку данных. За-

просы с параметрами. Вычисляемые поля в запросах. 
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Многотабличные базы данных. Типы связей между таблицами. Внешний ключ. Целост-

ность. Запросы к многотабличным базам данных. 

Средства искусственного интеллекта. Сервисы машинного перевода и распознавания уст-

ной речи. Идентификация и поиск изображений, распознавание лиц. Самообучающиеся 

системы. Искусственный интеллект в компьютерных играх. Использование методов ис-

кусственного интеллекта в обучающих системах. Использование методов искусственного 

интеллекта в робототехнике. Интернет вещей. Перспективы развития компьютерных ин-

теллектуальных систем. 

 

Тематическое планирование 

10 класс 

Тематические разделы, темы Количество 

часов 

Раздел 1. Цифровая грамотность (6 часов)  

Компьютер: аппаратное и программное обеспечение, файловая система  6 часов 

Раздел 2. Теоретические основы информатики (20 часов)  

Информация и информационные процессы  5 часов 

Представление информации в компьютере  8 часов 

Элементы алгебры логики  7 часов 

Раздел 3. Информационные технологии (6 часов)  

Технологии обработки текстовой, графической и мультимедийной инфор-

мации  

6 часов 

Резерв учебного времени  3 часа 

 

11 класс 

Тематические разделы, темы Количество 

часов 

Раздел 1. Цифровая грамотность (8 часов)  

Сетевые информационные технологии  5 часов 

Основы социальной информатики  3 часа 

Раздел 2. Теоретические основы информатики (4 часа)  

Информационное моделирование  4 часа 

Раздел 3. Алгоритмы и программирование (10 часов)  

Алгоритмы и элементы программирования  10 часов 

Раздел 4. Информационные технологии (10 часов)  

Электронные таблицы  6 часов 

Базы данных  2 часа 

Средства искусственного интеллекта  2 часа 

Резерв учебного времени  3 часа 

 

Рабочая программа учебного предмета «Физика» 

(базовый уровень) 

Планируемые результаты освоения программы 

Личностные результаты 

Гражданское воспитание:  

— сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответ-

ственного члена российского общества;  

— принятие традиционных общечеловеческих гуманистических и демократических 

ценностей; 
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— готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского обще-

ства, участвовать в самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях;  

— умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 

функциями и назначением;  

— готовность к гуманитарной и волонтѐрской деятельности.  

Патриотическое воспитание:  
— сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма;  

— ценностное отношение к государственным символам; достижениям российских 

учѐных в области физики и технике.  

Духовно-нравственное воспитание: 

— сформированность нравственного сознания, этического поведения;  

— способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь 

на морально-нравственные нормы и ценности, в том числе в деятельности учѐно-

го;  

— осознание личного вклада в построение устойчивого будущего.  

Эстетическое воспитание:  

— эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного творчества, прису-

щего физической науке.  

Трудовое воспитание:  

— интерес к различным сферам профессиональной деятельности, в том числе связан-

ным с физикой и техникой, умение совершать осознанный выбор будущей профес-

сии и реализовывать собственные жизненные планы;  

— готовность и способность к образованию и самообразованию в области физики на 

протяжении всей жизни. 

Экологическое воспитание: 

 — 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.  

Ценности научного познания:  

— сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-

вития физической науки; 

— осознание ценности научной деятельности, готовность в процессе изучения физики 

осуществлять проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в 

группе.  

В процессе достижения личностных результатов освоения программы среднего об-

щего образования по физике у обучающихся совершенствуется эмоциональный 
интеллект, предполагающий сформированность:  

— самосознания, включающего способность понимать своѐ эмоциональное состояние, 

видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным 

в себе; 

— саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответствен-

ность за своѐ поведение, способность адаптироваться к эмоциональным измене-

ниям и проявлять гибкость, быть открытым новому;  

— внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оп-

тимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;  
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— эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 

учитывать его при осуществлении общения, способность к сочувствию и сопере-

живанию;  

— социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими 

людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Универсальные познавательные действия  

Базовые логические действия:  

– самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать еѐ 

всесторонне; определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их 

достижения;  

– выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых физических явлени-

ях;  

– разрабатывать план решения проблемы с учѐтом анализа имеющихся материаль-

ных и нематериальных ресурсов;  

– вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов це-

лям, оценивать риски последствий деятельности;  

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комби-

нированного взаимодействия;  

– — развивать креативное мышление при решении жизненных проблем.  

Базовые исследовательские действия:  

– владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами физической 

науки; 

– владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности в обла-

сти физики; способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов 

решения задач физического содержания, применению различных методов позна-

ния;  

– владеть видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при со-

здании учебных проектов в области физики; 

– выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать ги-

потезу еѐ решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, 

задавать параметры 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 приобретѐнный опыт; 

– уметь переносить знания по физике в практическую область жизнедеятельности;  

– уметь интегрировать знания из разных предметных областей;  

– выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставить 

проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

Работа с информацией:  

– владеть навыками получения информации физического содержания из источников 

разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и 

интерпретацию информации различных видов и форм представления;  

– оценивать достоверность информации;  

– использовать средства информационных и коммуникационных технологий в реше-

нии когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением тре-
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бований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, право-

вых и этических норм, норм информационной безопасности; 

– создавать тексты физического содержания в различных форматах с учѐтом 

назначения информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму пред-

ставления и визуализации.  

Универсальные коммуникативные действия  

Общение:  

– осуществлять общение на уроках физики и во внеурочной деятельности;  

– распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты;  

– развѐрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых 

средств.  

Совместная деятельность:  

– понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы;  

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

возможностей каждого члена коллектива;  

– принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

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

учѐтом мнений участников, обсуждать результаты совместной работы;  

– оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий резуль-

тат 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. 

Универсальные регулятивные действия  

Самоорганизация:  

– самостоятельно осуществлять познавательную деятельность в области физики и 

астрономии, выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи;  

– самостоятельно составлять план решения расчѐтных и качественных задач, план 

выполнения практической работы с учѐтом имеющихся ресурсов, собственных 

возможностей и предпочтений; — давать оценку новым ситуациям;  

– расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений;  

– делать осознанный выбор, аргументировать его, брать на себя ответственность 

за решение;  

– оценивать приобретѐнный опыт;  

– способствовать формированию и проявлению эрудиции в области физики, посто-

янно повышать свой образовательный и культурный уровень.  

Самоконтроль:  
– давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям;  

– владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых дей-

ствий и мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать при-

ѐмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения;  

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

– принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности.  

Принятие себя и других:  

– принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;  

– принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

– признавать своѐ право и право других на ошибки. 
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 10 класс  

– демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной 

научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практи-

ческой деятельности людей;  

– учитывать границы применения изученных физических моделей: материальная 

точка, инерциальная система отсчѐта, абсолютно твѐрдое тело, идеальный газ; 

модели строения газов, жидкостей и твѐрдых тел, точечный электрический заряд 

при решении физических задач;  

– распознавать физические явления (процессы) и объяснять их на основе законов ме-

ханики, молекулярно-кинетической теории строения вещества и электродинами-

ки: равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение 

тел, движение по окружности, инерция, взаимодействие тел; диффузия, броунов-

ское движение, строение жидкостей и твѐрдых тел, изменение объѐма тел при 

нагревании (охлаждении), тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, 

кристаллизация, кипение, влажность воздуха, повышение давления газа при его 

нагревании в закрытом сосуде, связь между параметрами состояния газа в изо-

процессах; электризация тел, взаимодействие зарядов, электрическая проводи-

мость, тепловое, световое, химическое, магнитное действия тока;  

– описывать механическое движение, используя физические величины: координата, 

путь, перемещение, скорость, ускорение, масса тела, сила, импульс тела, кинети-

ческая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощ-

ность; при описании правильно трактовать физический смысл используемых вели-

чин, их обозначения и единицы, находить формулы, связывающие данную физиче-

скую величину с другими величинами; — описывать изученные тепловые свойства 

тел и тепловые явления, используя физические величины: давление газа, темпера-

тура, средняя кинетическая энергия хаотического движения молекул, среднеквад-

ратичная скорость молекул, количество теплоты, внутренняя энергия, работа га-

за, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правиль-

но трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и едини-

цы, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими вели-

чинам;  

– описывать изученные электрические свойства вещества, электрические явления 

(процессы) и электрическую проводимость различных сред, используя физические 

величины: электрический заряд, электрическое поле, напряжѐнность поля, потен-

циал, разность потенциалов, сила тока, электрическое напряжение, электриче-

ское сопротивление, ЭДС, работа тока; при описании правильно трактовать фи-

зический смысл используемых величин, их обозначения и единицы; указывать фор-

мулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами;  

– анализировать физические процессы и явления, используя физические законы и 

принципы: закон всемирного тяготения, I, II и III законы Ньютона, закон сохране-

ния механической энергии, закон сохранения импульса, принцип суперпозиции сил, 

принцип равноправия инерциальных систем отсчѐта; молекулярно-кинетическую 

теорию строения вещества, газовые законы, связь средней кинетической энергии 

теплового движения молекул с абсолютной температурой, первый закон термо-

динамики; закон сохранения электрического заряда, закон Кулона, закон Ома, за-

коны последовательного и параллельного соединения проводников, закон Джоуля—

Ленца; при этом различать словесную формулировку закона, его математическое 

выражение и условия (границы, области) применимости;  
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– объяснять основные принципы действия машин, приборов и технических 

устройств; различать условия их безопасного использования в повседневной жиз-

ни;  

– выполнять эксперименты по исследованию физических явлений и процессов с ис-

пользованием прямых и косвенных измерений: при этом формулировать пробле-

му/задачу и гипотезу учебного эксперимента; собирать установку из предложен-

ного 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 

погрешностей измерений;  

– исследовать зависимости между физическими величинами с использованием пря-

мых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты 

полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать вы-

воды по результатам исследования;  

– соблюдать правила безопасного труда при проведении исследований в рамках 

учебного эксперимента, учебно-исследовательской и проектной деятельности с 

использованием измерительных устройств и лабораторного оборудования; ре-

шать расчѐтные 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 еѐ решения, 

проводить расчѐты и оценивать реальность полученного значения физической ве-

личины;  

– решать качественные задачи: выстраивать логически непротиворечивую цепочку 

рассуждений с опорой на изученные законы, закономерности и физические явле-

ния;  

– 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 

анализировать получаемую информацию;  

– приводить примеры вклада российских и зарубежных учѐных-физиков в развитие 

науки, объяснение процессов окружающего мира, в развитие техники и техноло-

гий;  

– использовать теоретические знания по физике в повседневной жизни для обеспе-

чения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружаю-

щей среде;  

– работать в группе с выполнением различных социальных ролей, планировать ра-

боту группы, рационально распределять обязанности и планировать деятель-

ность в нестандартных ситуациях, адекватно оценивать вклад каждого из 

участников группы в решение рассматриваемой проблемы.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 11 класс  
–  демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной 

научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практи-

ческой деятельности людей, целостность и единство физической картины мира;  

– учитывать границы применения изученных физических моделей: точечный элек-

трический заряд, луч света, точечный источник света, ядерная модель атома, 

нуклонная модель атомного ядра при решении физических задач;  

– распознавать физические явления (процессы) и объяснять их на основе законов 

электродинамики и квантовой физики: взаимодействие магнитов, электромаг-

нитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током и движущийся 
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заряд, электромагнитные колебания и волны, прямолинейное распространение 

света, отражение, преломление, интерференция, дифракция и поляризация света, 

дисперсия света; фотоэлектрический эффект (фотоэффект), световое давление, 

возникновение линейчатого спектра атома водорода, естественная и искусствен-

ная радиоактивность;  

– описывать изученные свойства вещества (электрические, магнитные, оптические 

и электромагнитные явления (процессы), используя физические величины: элек-

трический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротив-

ление, разность потенциалов, ЭДС, работа тока, индукция магнитного поля, сила 

Ампера, сила Лоренца, индуктивность катушки, энергия электрического и маг-

нитного полей, период и частота колебаний в колебательном контуре, заряд и си-

ла тока в процессе гармонических электромагнитных колебаний, фокусное рас-

стояние и оптическая сила линзы; при описании правильно трактовать физиче-

ский смысл используемых величин, их обозначения и единицы; указывать формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами;  

– описывать изученные квантовые явления и процессы, используя физические вели-

чины: скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, энергия и 

импульс фотона, период полураспада, энергия связи атомных ядер; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы; указывать формулы, связывающие данную физическую величину с други-

ми величинами, вычислять значение физической величины;  

– анализировать физические процессы и явления, используя физические законы и 

принципы: закон электромагнитной индукции, закон прямолинейного распростра-

нения света, законы отражения света, законы преломления света; уравнение 

Эйнштейна для фотоэффекта, закон сохранения энергии, закон сохранения им-

пульса, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового чис-

ла, постулаты Бора, закон радиоактивного распада; при этом различать словес-

ную формулировку закона, его математическое выражение и условия (границы, 

области) применимости; определять направление вектора индукции магнитного 

поля проводника с током, силы Ампера и силы Лоренца;  

– строить и описывать изображение, создаваемое плоским зеркалом, тонкой лин-

зой;  

– выполнять эксперименты по исследованию физических явлений и процессов с ис-

пользованием прямых и косвенных измерений: при этом формулировать пробле-

му/задачу и гипотезу учебного эксперимента; собирать установку из предложен-

ного 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 

погрешностей измерений;  

– исследовать зависимости физических величин с использованием прямых измерений: 

при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной зави-

симости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по резуль-

татам исследования;  

– соблюдать правила безопасного труда при проведении исследований в рамках 

учебного эксперимента, учебно-исследовательской и проектной деятельности с 

использованием измерительных устройств и лабораторного оборудования;  

– решать расчѐтные задачи с явно заданной физической моделью, используя физиче-

ские законы и принципы; на основе анализа условия задачи выбирать физическую 

модель, выделять физические величины и формулы, необходимые для еѐ решения, 
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проводить расчѐты и оценивать реальность полученного значения физической ве-

личины;  

– решать качественные задачи: выстраивать логически непротиворечивую цепочку 

рассуждений с опорой на изученные законы, закономерности и физические явле-

ния;  

– 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 

анализировать получаемую информацию;  

– объяснять принципы действия машин, приборов и технических устройств; разли-

чать условия их безопасного использования в повседневной жизни; приводить при-

меры вклада российских и зарубежных учѐных-физиков в развитие науки, в объяс-

нение процессов окружающего мира, в развитие техники и технологий;  

– использовать теоретические знания по физике в повседневной жизни для обеспе-

чения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружаю-

щей среде;  

– работать в группе с выполнением различных социальных ролей, планировать ра-

боту группы, рационально распределять обязанности и планировать деятель-

ность в нестандартных ситуациях, адекватно оценивать вклад каждого из 

участников группы в решение рассматриваемой проблемы. 

 

Содержание программы 

Содержание обучения – 10 класс 

РАЗДЕЛ 1. ФИЗИКА И МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 

Физика — наука о природе. Научные методы познания окружающего мира.  

Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. Эксперимент в физике. 

Моделирование физических явлений и процессов. Научные гипотезы.  

Физические законы и теории. Границы применимости физических законов. Прин-

цип соответствия. Роль и место физики в формировании современной научной картины 

мира, в практической деятельности людей.  

Демонстрации 1. Аналоговые и цифровые измерительные приборы, компьютерные 

датчики. 

РАЗДЕЛ 2. МЕХАНИКА 

Тема 1. Кинематика Механическое движение. Относительность механического 

движения. Система отсчѐта. Траектория. Перемещение, скорость (средняя скорость, мгно-

венная скорость) и ускорение материальной точки, их проекции на оси системы коорди-

нат. Сложение перемещений и сложение скоростей. Равномерное и равноускоренное пря-

молинейное движение.  

Графики зависимости координат, скорости, ускорения, пути и перемещения мате-

риальной точки от времени.  

Свободное падение. Ускорение свободного падения.  

Криволинейное движение. Движение материальной точки по окружности с посто-

янной по модулю скоростью. Угловая скорость, линейная скорость. Период и частота об-

ращения. Центростремительное ускорение.  

Технические устройства и практическое применение: спидометр, движение снаря-

дов, цепные и ремѐнные передачи.  

Демонстрации  

1. Модель системы отсчѐта, иллюстрация кинематических характеристик движения.  

2. Преобразование движений с использованием простых механизмов.  
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3. Падение тел в воздухе и в разреженном пространстве. 

4. Наблюдение движения тела, брошенного под углом к горизонту и горизонтально.  

5. Измерение ускорения свободного падения.  

6. Направление скорости при движении по окружности.  

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

1. Изучение неравномерного движения с целью определения мгновенной скорости.  

2. Исследование соотношения между путями, пройденными телом за последовательные 

равные промежутки времени при равноускоренном движении с начальной скоростью, 

равной нулю.  

3. Изучение движения шарика в вязкой жидкости. 4. Изучение движения тела, брошенного 

горизонтально. 

Тема 2.  

Динамика Принцип относительности Галилея. Первый закон Ньютона. Инерциаль-

ные системы отсчѐта. Масса тела. Сила. Принцип суперпозиции сил. Второй закон Нью-

тона для материальной точки. Третий закон Ньютона для материальных точек.  

Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. Первая космическая скорость. Сила 

упругости. Закон Гука. Вес тела. Трение. Виды трения (покоя, скольжения, качения). Сила 

трения. Сухое трение. Сила трения скольжения и сила трения покоя. Коэффициент трения. 

Сила сопротивления при движении тела в жидкости или газе.  

Поступательное и вращательное движение абсолютно твѐрдого тела. Момент силы 

относительно оси вращения. Плечо силы. Условия равновесия твѐрдого тела. Технические 

устройства и практическое применение: подшипники, движение искусственных спутни-

ков.  

Демонстрации  

1. Явление инерции.  

2. Сравнение масс взаимодействующих тел.  

3. Второй закон Ньютона.  

4. Измерение сил  

5. Сложение сил.  

6. Зависимость силы упругости от деформации.  

7. Невесомость. Вес тела при ускоренном подъѐме и падении.  

8. Сравнение сил трения покоя, качения и скольжения.  

9. Условия равновесия твѐрдого тела. Виды равновесия.  

Ученический эксперимент, лабораторные работы  

1. Изучение движения бруска по наклонной плоскости.  

2. Исследование зависимости сил упругости, возникающих в пружине и резиновом образ-

це, от их деформации.  

3. Исследование условий равновесия твѐрдого тела, имеющего ось вращения. 

Тема 3.  

Законы сохранения в механике Импульс материальной точки (тела), системы мате-

риальных точек. Импульс силы и изменение импульса тела. Закон сохранения импульса.  

Реактивное движение. Работа силы. Мощность силы. Кинетическая энергия мате-

риальной точки. Теорема об изменении кинетической энергии.  

Потенциальная энергия. Потенциальная энергия упруго деформированной пружи-

ны. Потенциальная энергия тела вблизи поверхности Земли. Потенциальные и непотенци-

альные силы. Связь работы непотенциальных сил с изменением механической энергии 

системы тел.  

Закон сохранения механической энергии. Упругие и неупругие столкновения. Тех-

нические устройства и практическое применение: водомѐт, копѐр, пружинный пистолет, 

движение ракет.  
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Демонстрации  

1. Закон сохранения импульса.  

2. Реактивное движение. 3. Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно.  

Ученический эксперимент, лабораторные работы  

1. Изучение абсолютно неупругого удара с помощью двух одинаковых нитяных маятни-

ков.  

2. Исследование связи работы силы с изменением механической энергии тела на примере 

растяжения резинового жгута. 

РАЗДЕЛ 3. МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА И ТЕРМОДИНАМИКА 

Тема 1. Основы молекулярно-кинетической теории Основные положения молеку-

лярно-кинетической теории и их опытное обоснование. Броуновское движение. Диффу-

зия. Характер движения и взаимодействия частиц вещества. Модели строения газов, жид-

костей и твѐрдых тел и объяснение свойств вещества на основе этих моделей.  

Масса и размеры молекул. Количество вещества. Постоянная Авогадро. Тепловое 

равновесие.  

Температура и еѐ измерение. Шкала температур Цельсия.  

Модель идеального газа. Основное уравнение молекулярнокинетической теории 

идеального газа. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии тепло-

вого движения частиц газа. Шкала температур Кельвина. Газовые законы.  

Уравнение Менделеева—Клапейрона. Закон Дальтона. Изопроцессы в идеальном 

газе с постоянным количеством вещества. Графическое представление изопроцессов: изо-

терма, изохора, изобара. Технические устройства и практическое применение: термометр, 

барометр.  

Демонстрации  

1. Опыты, доказывающие дискретное строение вещества, фотографии молекул органиче-

ских соединений.  

2. Опыты по диффузии жидкостей и газов.  

3. Модель броуновского движения. 

4. Модель опыта Штерна.  

5. Опыты, доказывающие существование межмолекулярного взаимодействия.  

6. Модель, иллюстрирующая природу давления газа на стенки сосуда.  

7. Опыты, иллюстрирующие уравнение состояния идеального газа, изопроцессы.  

Ученический эксперимент, лабораторные работы  

1. Определение массы воздуха в классной комнате на основе измерений объѐма комнаты, 

давления и температуры воздуха в ней.  

2. Исследование зависимости между параметрами состояния разреженного газа. 

Тема 2. Основы термодинамики Термодинамическая система. Внутренняя энергия 

термодинамической системы и способы еѐ изменения. Количество теплоты и работа. 

Внутренняя энергия одноатомного идеального газа. Виды теплопередачи: теплопровод-

ность, конвекция, излучение. Удельная теплоѐмкость вещества. Количество теплоты при 

теплопередаче.  

Понятие об адиабатном процессе. Первый закон термодинамики. Применение пер-

вого закона термодинамики к изопроцессам.  

Графическая интерпретация работы газа. Второй закон термодинамики. Необрати-

мость процессов в природе. Тепловые машины. Принципы действия тепловых машин. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. КПД тепловой машины. Цикл Карно и его 

КПД. Экологические проблемы теплоэнергетики. Технические устройства и практическое 

применение: двигатель внутреннего сгорания, бытовой холодильник, кондиционер. 

Демонстрации  

1. Изменение внутренней энергии тела при совершении работы: вылет пробки из 
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бутылки под действием сжатого воздуха, нагревание эфира в латунной трубке путѐм тре-

ния (видеодемонстрация). 

 2. Изменение внутренней энергии (температуры) тела при теплопередаче.  

3. Опыт по адиабатному расширению воздуха (опыт с воздушным огнивом).  

4. Модели паровой турбины, двигателя внутреннего сгорания, реактивного двига-

теля.  

Ученический эксперимент, лабораторные работы  

1. Измерение удельной теплоѐмкости. 

Тема 3. Агрегатные состояния вещества. Фазовые переходы Парообразование и 

конденсация. Испарение и кипение. Абсолютная и относительная влажность воздуха. 

Насыщенный пар. Удельная теплота парообразования. Зависимость температуры кипения 

от давления. Твѐрдое тело. Кристаллические и аморфные тела. Анизотропия свойств кри-

сталлов. Жидкие кристаллы. Современные материалы. Плавление и кристаллизация. 

Удельная теплота плавления. Сублимация. Уравнение теплового баланса. Технические 

устройства и практическое применение: гигрометр и психрометр, калориметр, технологии 

получения со- временных материалов, в том числе наноматериалов, и нанотехнологии.  

Демонстрации  

1. Свойства насыщенных паров.  

2. Кипение при пониженном давлении.  

3. Способы измерения влажности.  

4. Наблюдение нагревания и плавления кристаллического вещества.  

5. Демонстрация кристаллов.  

Ученический эксперимент, лабораторные работы  

1. Измерение относительной влажности воздуха. 

РАЗДЕЛ 4. ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 

Тема 1. Электростатика Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электри-

ческих зарядов. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Закон сохранения электри-

ческого заряда. Взаимодействие зарядов. Закон Кулона. Точечный электрический заряд. 

Электрическое поле. Напряжѐнность электрического поля. Принцип суперпозиции элек-

трических полей. Линии напряжѐнности электрического поля. Работа сил электростатиче-

ского поля. Потенциал. Разность потенциалов. Проводники и диэлектрики в электроста-

тическом поле. Диэлектрическая проницаемость. Электроѐмкость. Конденсатор. Электро-

ѐмкость плоского конденсатора. Энергия заряженного конденсатора. Технические устрой-

ства и практическое применение: электроскоп, электрометр, электростатическая защита, 

заземление электроприборов, конденсатор, копировальный аппарат, струйный принтер.  

Демонстрации  

1. Устройство и принцип действия электрометра.  

2. Взаимодействие наэлектризованных тел.  

3. Электрическое поле заряженных тел.  

4. Проводники в электростатическом поле.  

5. Электростатическая защита.  

6. Диэлектрики в электростатическом поле.  

7. Зависимость электроѐмкости плоского конденсатора от площади пластин, рас-

стояния между ними и диэлектрической проницаемости.  

8. Энергия заряженного конденсатора.  

Ученический эксперимент, лабораторные работы  

1. Измерение электроѐмкости конденсатора. 

Тема 2. Постоянный электрический ток. Токи в различных средах Электрический 

ток. Условия существования электрического тока. Источники тока. Сила тока. Постоян-

ный ток. Напряжение. Закон Ома для участка цепи. Электрическое сопротивление. Удель-
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ное сопротивление вещества. Последовательное, параллельное, смешанное соединение 

проводников. Работа электрического тока. Закон Джоуля—Ленца. Мощность электриче-

ского тока. ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока. Закон Ома для полной (за-

мкнутой) электрической цепи. Короткое замыкание. Электронная проводимость твѐрдых 

металлов. Зависимость сопротивления металлов от температуры. Сверхпроводимость. 

Электрический ток в вакууме. Свойства электронных пучков.  

Полупроводники. Собственная и примесная проводимость полупроводников. 

Свойства p—n-перехода. Полупроводниковые приборы. Электрический ток в растворах и 

расплавах электролитов. Электролитическая диссоциация. Электролиз. Электрический ток 

в газах. Самостоятельный и несамостоятельный разряд. Молния. Плазма. Технические 

устройства и практическое применение: амперметр, вольтметр, реостат, источники тока, 

электронагревательные приборы, электроосветительные приборы, термометр сопротивле-

ния, вакуумный диод, термисторы и фоторезисторы, полупроводниковый диод, гальвани-

ка.  

Демонстрации  

1. Измерение силы тока и напряжения.  

2. Зависимость сопротивления цилиндрических проводников от длины, площади 

поперечного сечения и материала.  

3. Смешанное соединение проводников.  

4. Прямое измерение ЭДС. Короткое замыкание гальванического элемента и оцен-

ка внутреннего сопротивления.  

5. Зависимость сопротивления металлов от температуры.  

6. Проводимость электролитов.  

7. Искровой разряд и проводимость воздуха.  

8. Односторонняя проводимость диода.  

Ученический эксперимент, лабораторные работы  
1. Изучение смешанного соединения резисторов.  

2. Измерение ЭДС источника тока и его внутреннего сопротивления.  

3. Наблюдение электролиза. 

 

Содержание обучения – 11 класс 

РАЗДЕЛ 4. ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 

Тема 3. Магнитное поле. Электромагнитная индукция Постоянные магниты. Взаи-

модействие постоянных магнитов. Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Прин-

цип суперпозиции магнитных полей. Линии магнитной индукции. Картина линий магнит-

ной 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, еѐ модуль и направление. Си-

ла Лоренца, еѐ модуль и направление. Движение заряженной частицы в однородном маг-

нитном поле. Работа силы Лоренца. Явление электромагнитной индукции. Поток вектора 

магнитной индукции. ЭДС индукции. Закон электромагнитной индукции Фарадея. Вихре-

вое электрическое поле. ЭДС индукции в проводнике, движущемся поступательно в одно-

родном магнитном поле. Правило Ленца. Индуктивность. Явление самоиндукции. ЭДС 

самоиндукции. Энергия магнитного поля катушки с током. Электромагнитное поле. Тех-

нические устройства и практическое применение: постоянные магниты, электромагниты, 

электродвигатель, ускорители элементарных частиц, индукционная печь.  

Демонстрации  

1. Опыт Эрстеда.  

2. Отклонение электронного пучка магнитным полем.  
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3. Линии индукции магнитного поля.  

4. Взаимодействие двух проводников с током.  

5. Сила Ампера.  

6. Действие силы Лоренца на ионы электролита.  

7. Явление электромагнитной индукции.  

8. Правило Ленца.  

9. Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока.  

10. Явление самоиндукции.  

Ученический эксперимент, лабораторные работы  

1. Изучение магнитного поля катушки с током.  

2. Исследование действия постоянного магнита на рамку с током.  

3. Исследование явления электромагнитной индукции. 

РАЗДЕЛ 5. КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ 

Тема 1. Механические и электромагнитные колебания Колебательная система. 

Свободные механические колебания. Гармонические колебания. Период, частота, ампли-

туда и фаза колебаний. Пружинный маятник. Математический маятник. Уравнение гармо-

нических колебаний. Превращение энергии при гармонических колебаниях. Колебатель-

ный контур. Свободные электромагнитные колебания в идеальном колебательном конту-

ре. Аналогия между механическими и электромагнитными колебаниями. Формула Томсо-

на.  

Закон сохранения энергии в идеальном колебательном контуре. Представление о 

затухающих колебаниях. Вынужденные механические колебания. Резонанс. Вынужден-

ные электромагнитные колебания. Переменный ток. Синусоидальный переменный ток. 

Мощность переменного тока. Амплитудное и действующее значение силы тока и напря-

жения. Трансформатор. Производство, передача и потребление электрической энергии. 

Экологические риски при производстве электроэнергии. Культура использования элек-

троэнергии в повседневной жизни. Технические устройства и практическое применение: 

электрический звонок, генератор переменного тока, линии электропередач.  

Демонстрации  

1. Исследование параметров колебательной системы (пружинный или математический ма-

ятник).  

2. Наблюдение затухающих колебаний.  

3. Исследование свойств вынужденных колебаний.  

4. Наблюдение резонанса.  

5. Свободные электромагнитные колебания.  

6. Осциллограммы (зависимости силы тока и напряжения от времени) для электромагнит-

ных колебаний.  

7. Резонанс при последовательном соединении резистора, катушки индуктивности и кон-

денсатора.  

8. Модель линии электропередачи.  

Ученический эксперимент, лабораторные работы  

1. Исследование зависимости периода малых колебаний груза на нити от длины нити и 

массы груза.  

2. Исследование переменного тока в цепи из последовательно соединѐнных конденсатора, 

катушки и резистора. 

Тема 2. Механические и электромагнитные волны Механические волны, условия 

распространения. Период. Скорость распространения и длина волны. Поперечные и про-

дольные волны. Интерференция и дифракция механических волн. Звук. Скорость звука. 

Громкость звука. Высота тона. Тембр звука. Электромагнитные волны. Условия излуче-

т-
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ной волне. Свойства электромагнитных волн: отражение, преломление, поляризация, ди-

фракция, интерференция. Скорость электромагнитных волн. Шкала электромагнитных 

волн. Применение электромагнитных волн в технике и быту. Принципы радиосвязи и те-

левидения. Радиолокация. Электромагнитное загрязнение окружающей среды. Техниче-

ские устройства и практическое применение: музыкальные инструменты, ультразвуковая 

диагностика в технике и медицине, радар, радиоприѐмник, телевизор, антенна, телефон, 

СВЧ-печь.  

Демонстрации  

1. Образование и распространение поперечных и продольных волн. 

2. Колеблющееся тело как источник звука.  

3. Наблюдение отражения и преломления механических волн.  

4. Наблюдение интерференции и дифракции механических волн. 

5. Звуковой резонанс.  

6. Наблюдение связи громкости звука и высоты тона с амплитудой и частотой колебаний.  

7. Исследование свойств электромагнитных волн: отражение, преломление, поляризация, 

дифракция, интерференция. 

Тема 3. Оптика Геометрическая оптика. Прямолинейное распространение света в 

однородной среде. Луч света. Точечный источник света. Отражение света. Законы отра-

жения света. Построение изображений в плоском зеркале. Преломление света. Законы 

преломления света. Абсолютный показатель преломления. Полное внутреннее отражение. 

Предельный угол полного внутреннего отражения. Дисперсия света. Сложный состав бе-

лого света.  

Цвет. Собирающие и рассеивающие линзы. Тонкая линза. Фокусное расстояние и 

оптическая 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 наблюдения максимумов и минимумов в интерференционной картине от двух 

синфазных когерентных источников. Дифракция света. Дифракционная решѐтка. Условие 

наблюдения главных максимумов при падении монохроматического света на дифракци-

онную решѐтку. Поляризация света. Технические устройства и практическое применение: 

очки, лупа, фотоаппарат, проекционный аппарат, микроскоп, телескоп, волоконная опти-

ка, дифракционная решѐтка, поляроид.  

Демонстрации  

1. Прямолинейное распространение, отражение и преломление света. Оптические прибо-

ры.  

2. Полное внутреннее отражение. Модель световода.  

3. Исследование свойств изображений в линзах. 

4. Модели микроскопа, телескопа.  

5. Наблюдение интерференции света.  

6. Наблюдение дифракции света.  

7. Наблюдение дисперсии света.  

8. Получение спектра с помощью призмы.  

9. Получение спектра с помощью дифракционной решѐтки.  

10. Наблюдение поляризации света.  

Ученический эксперимент, лабораторные работы  

1. Измерение показателя преломления стекла.  

2. Исследование свойств изображений в линзах.  

3. Наблюдение дисперсии света 

РАЗДЕЛ 6. ОСНОВЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ 

Границы применимости классической механики. Постулаты специальной теории 
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относительности: инвариантность модуля скорости света в вакууме, принцип относитель-

ности 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 фо-

тона с его частотой. Энергия и импульс фотона. Открытие и исследование фотоэффекта. 

Опыты А. Г. Столетова. Законы фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. 

«Красная граница» фотоэффекта. Давление света. Опыты П. Н. Лебедева. Химическое 

действие света. Технические устройства и практическое применение: фотоэлемент, фото-

датчик, солнечная батарея, светодиод.  

Демонстрации 1. Фотоэффект на установке с цинковой пластиной. 2. Исследование 

законов внешнего фотоэффекта. 3. Светодиод. 4. 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 водорода. Волновые свойства частиц. Волны де Бройля. Корпускулярно-

волновой дуализм. Спонтанное и вынужденное излучение. Технические устройства и 

практическое применение: спектральный анализ (спектроскоп), лазер, квантовый компью-

тер.  

Демонстрации 1. Модель опыта Резерфорда. 2. Определение длины волны лазера. 

3. Наблюдение линейчатых спектров излучения. 4. Лазер. Ученический эксперимент, ла-

бораторные работы 1. Наблюдение линейчатого спектра. 

Тема 3. Атомное ядро Эксперименты, доказывающие сложность строения ядра. 

Открытие радиоактивности. Опыты Резерфорда по определению состава радиоактивного 

излучения. Свойства альфа-, бета-, гамма-излучения. Влияние радиоактивности на живые 

организмы. 

Открытие протона и нейтрона. Нуклонная модель ядра Гейзенберга—Иваненко. 

Заряд 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. Ядер-

ный реактор. Термоядерный синтез. Проблемы и перспективы ядерной энергетики. Эко-

логические аспекты ядерной энергетики. Элементарные частицы. Открытие позитрона. 

Методы наблюдения и регистрации элементарных частиц. Фундаментальные взаимодей-

ствия. Единство физической картины мира. Технические устройства и практическое при-

менение: дозиметр, камера Вильсона, ядерный реактор, атомная бомба.  

Демонстрации 1. Счѐтчик ионизирующих частиц. Ученический эксперимент, лабо-

раторные работы 1. Исследование треков частиц (по готовым фотографиям). 

РАЗДЕЛ 8. ЭЛЕМЕНТЫ АСТРОНОМИИ И АСТРОФИЗИКИ 

Этапы развития астрономии. Прикладное и мировоззренческое значение астроно-

мии. Вид звѐздного неба. Созвездия, яркие звѐзды, планеты, их  видимое движение. Сол-

нечная система. Солнце. Солнечная активность. Источник энергии Солнца и  звѐзд. Звѐз-

ды, их основные характеристики. Диаграмма «спектральный класс — светимость». Звѐзды 

главной последовательности. Зависимость «масса  — светимость» для звѐзд главной по-

следовательности. Внутреннее строение звѐзд. Современные представления о происхож-

дении и эволюции Солнца и звѐзд. Этапы жизни звѐзд. Млечный Путь  — наша Галактика. 

Положение и движение Солнца в Галактике. Типы галактик. Радиогалактики и квазары. 

Чѐрные дыры в ядрах галактик. Вселенная. Расширение Вселенной. Закон Хаббла. Разбе-

гание галактик. Теория Большого взрыва. Реликтовое излучение. Масштабная структура 



116 

 

Вселенной. Метагалактика. Нерешѐнные проблемы астрономии. Ученические наблюдения 

1. Наблюдения невооружѐнным глазом с использованием компьютерных приложений для 

определения положения небесных объектов на конкретную дату: основные созвездия Се-

верного полушария и яркие звѐзды. 2. Наблюдения в телескоп Луны, планет, Млечного 

Пути 

ОБОБЩАЮЩЕЕ ПОВТОРЕНИЕ Роль физики и астрономии в экономической, 

технологической, социальной и этической сферах деятельности человека; роль и место 

физики и астрономии в современной научной картине мира; роль физической теории в 

формировании представлений о физической картине мира, место физической картины ми-

ра в общем ряду современных естественно-научных представлений о природе 

 

Тематическое планирование 

10 класс 

РАЗДЕЛ 1. ФИЗИКА И МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ (2 ч) 

Физика и методы научного познания (2 ч) 

РАЗДЕЛ 2. МЕХАНИКА (18 ч) 

Кинематика (5 ч) 

Динамика (7 ч) 

Законы сохранения в механике (6 ч) 

РАЗДЕЛ 3. МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА И ТЕРМОДИНАМИКА (24 ч) 

Основы молекулярно- кинетической теории (9 ч) 

Основы термодинамики (10 ч) 

Агрегатные состояния вещества. Фазовые переходы (5 ч) 

РАЗДЕЛ 4. ЭЛЕКТРОДИНАМИКА (22 ч) 

Электростатика (10 ч) 

Постоянный электрический ток. Токи в различных средах (12 ч) 

Резерв (2 ч) 

 

11 класс 

РАЗДЕЛ 4. ЭЛЕКТРОДИНАМИКА (11 ч) 

Магнитное поле. Электромагнитная индукция (11 ч) 

РАЗДЕЛ 5. КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ (24 ч) 

Механические и электромагнитные колебания (9 ч) 

Механические и электромагнитные волны (5 ч) 

Оптика (10 ч) 

РАЗДЕЛ 6. ОСНОВЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ (4 ч) 

Основы СТО (4 ч) 

РАЗДЕЛ 7. КВАНТОВАЯ ФИЗИКА (15 ч) 

Элементы кванто- вой оптики (6 ч) 

Строение атома (4 ч) 

Атомное ядро (5 ч) 

РАЗДЕЛ 8. ЭЛЕМЕНТЫ АСТРОНОМИИ И АСТРОФИЗИКИ (7 ч) 

Элементы астрофизики (7 ч) 

ОБОБЩАЮЩЕЕ ПОВТОРЕНИЕ (4 ч) 

Резерв (3 ч) 

 

Рабочая программа учебного предмета «Биология» 

(углубленный уровень) 
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Планируемые результаты освоения программы 

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; 

– готовность к совместной творческой деятельности при создании учебных проек-

тов, решении учебных и познавательных задач, выполнении биологических экспе-

риментов; 

– способность определять собственную позицию по отношению к явлениям совре-

менной жизни и объяснять еѐ; 

– умение учитывать в своих действиях необходимость конструктивного взаимодей-

ствия людей с разными убеждениями, культурными ценностями и социальным по-

ложением; 

– готовность к сотрудничеству в процессе совместного выполнения учебных, позна-

вательных и исследовательских задач, уважительное отношение к мнению оппо-

нентов при обсуждении спорных вопросов биологического содержания; 

– готовность к гуманитарной и волонтѐрской деятельности. 

2. Патриотического воспитания: 

– сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, ува-

жения 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 природному наследию и памятникам природы; достиже-

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

– способность оценивать вклад российских учѐных в становление и развитие биоло-

гии, понимание значения биологии в познании законов природы, в жизни человека и 

современного общества; 

– идейная убеждѐнность, готовность к служению Отечеству и его защите, ответ-

ственность 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 

России. 

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 еѐ ценности; 

– готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять 

качества творческой личности. 

5. Физического воспитания: 

– понимание и реализация здорового и безопасного образа жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических правил и норм, сбалансированный режим занятий и от-

дыха, регулярная физическая активность), бережного, ответственного и компе-
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тентного отношения к собственному физическому и психическому здоровью; 

– понимание ценности правил индивидуального и коллективного безопасного поведе-

ния в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 

– осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребления алкоголя, 

наркотиков, курения). 

6. Трудового воспитания: 

– готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

– готовность к активной деятельности технологической и социальной направленно-

сти, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять та-

кую деятельность; 

– интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные 

планы; 

– готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 

жизни. 

7. Экологического воспитания: 

– экологически целесообразное отношение к природе как источнику жизни на Земле, 

основе еѐ существования; 

– повышение уровня экологической культуры: приобретение опыта планирования 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

– осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; 

– способность использовать приобретаемые при изучении биологии знания и умения 

при решении проблем, связанных с рациональным природопользованием (соблюде-

ние 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 предприни-

маемых действий и предотвращать их; 

– наличие развитого экологического мышления, экологической культуры, опыта де-

ятельности экологической направленности, умения руководствоваться ими в по-

знавательной, коммуникативной и социальной практике, готовности к участию в 

практической 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; 

– понимание специфики биологии как науки, осознание еѐ роли в формировании раци-

онального научного мышления, создании целостного представления об окружаю-

щем мире как о единстве природы, человека и общества, в познании природных за-

кономерностей и решении проблем сохранения природного равновесия; 

– убеждѐнность в значимости биологии для современной цивилизации: обеспечения 

нового уровня развития медицины; создания перспективных биотехнологий, спо-

собных решать ресурсные проблемы развития человечества; поиска путей выхода 

из глобальных экологических проблем и обеспечения перехода к устойчивому раз-

витию, рациональному использованию природных ресурсов и формированию новых 

стандартов жизни; 

– заинтересованность в получении биологических знаний в целях повышения общей 

культуры, естественно-научной грамотности как составной части функциональ-
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ной грамотности обучающихся, формируемой при изучении биологии; 

– понимание сущности методов познания, используемых в естественных науках, спо-

собность использовать получаемые знания для анализа и объяснения явлений окру-

жающего мира и происходящих в нѐм изменений; умение делать обоснованные за-

ключения на основе научных фактов и имеющихся данных с целью получения досто-

верных 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 ак-

тивному получению новых знаний по биологии в соответствии с жизненными по-

требностями. 

Эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

– самосознания, включающего способность понимать своѐ эмоциональное состоя-

ние, видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уве-

ренным  

в себе;  

– саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответствен-

ность за своѐ 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.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

– самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать еѐ 

всесторонне; 

– использовать при освоении знаний приѐмы логического мышления (анализа, синте-

за, сравнения, классификации, обобщения), раскрывать смысл биологических по-

нятий (выделять их характерные признаки, устанавливать связи с другими поня-

тиями); 

– определять цели деятельности, задавая параметры и критерии их достижения, 

соотносить результаты деятельности с поставленными целями; 

– использовать биологические понятия для объяснения фактов и явлений живой 

природы; 

– строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии), выяв-

лять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, формулиро-

вать выводы и заключения; 

– применять схемно-модельные средства для представления существенных связей и 

отношений в изучаемых биологических объектах, а также противоречий разного 

рода, выявленных в различных информационных источниках; 

– разрабатывать план решения проблемы с учѐтом анализа имеющихся материаль-

ных и нематериальных ресурсов; 

– вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов це-
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лям, оценивать риски последствий деятельности; 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комби-

нированного взаимодействия; 

– развивать креативное мышление при решении жизненных проблем; 

2) базовые исследовательские действия: 

– владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыка-

ми разрешения проблем; обладать способностью и готовностью к самостоятель-

ному поиску методов решения практических задач, применению различных мето-

дов познания; 

– использовать различные виды деятельности по получению нового знания, его ин-

терпретации, преобразованию и применению в учебных ситуациях, в том числе 

при создании учебных и социальных проектов; 

– формировать научный тип мышления, владеть научной терминологией, ключевы-

ми понятиями и методами; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности 

и жизненных ситуациях; 

– выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать ги-

потезу еѐ решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, 

задавать параметры 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 приобретѐнный 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) действия по работе с информацией: 

– ориентироваться в различных источниках информации (тексте учебного пособия, 

научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках, компью-

терных базах данных, в Интернете), анализировать информацию различных видов 

и форм представления, критически оценивать еѐ достоверность и непротиворе-

чивость; 

– формулировать запросы и применять различные методы при поиске и отборе био-

логической информации, необходимой для выполнения учебных задач; 

– приобретать опыт использования информационно-коммуникативных технологий, 

совершенствовать культуру активного использования различных поисковых си-

стем; 

– самостоятельно выбирать оптимальную форму представления биологической ин-

формации (схемы, графики, диаграммы, таблицы, рисунки и др.); 

– использовать научный язык в качестве средства при работе с биологической ин-

формацией: применять химические, физические и математические знаки и симво-

лы, формулы, аббревиатуру, номенклатуру, использовать и преобразовывать зна-

ково-символические средства наглядности; 

– владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной без-

опасности личности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

1) общение: 
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– осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; активно участвовать в диа-

логе или дискуссии по существу обсуждаемой темы (умение задавать вопросы, 

высказывать суждения относительно выполнения предлагаемой задачи, учиты-

вать интересы и согласованность позиций других участников диалога или дискус-

сии); 

– распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, предпосылок возникновения конфликтных ситуаций; уметь смягчать кон-

фликты и вести переговоры; 

– владеть различными способами общения и взаимодействия; понимать намерения 

других людей, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной 

форме формулировать свои возражения; 

– развѐрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых 

средств; 

2) совместная деятельность: 

– понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении биологической проблемы, обосновывать необходимость применения груп-

повых форм взаимодействия при решении учебной задачи; 

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

возможностей каждого члена коллектива; 

– принимать цель совместной деятельности, организовывать и координировать 

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

учѐтом мнений участников, обсуждать результаты совместной работы; 

– оценивать качество своего вклада и вклада 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, про-

являть творчество и воображение, быть инициативным. 

Овладение универсальными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

– использовать биологические знания для выявления проб-лем 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 деятельно-

сти и жизненных ситуациях; 

– самостоятельно составлять план решения проблемы с учѐтом 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 ре-

шение; 

– оценивать приобретѐнный 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; 
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– владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых дей-

ствий и мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать при-

ѐмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

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

– принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

3) принятие себя и других: 

– принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

– принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

– признавать своѐ право и право других на ошибки; 

– развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

10 класс 

сформированность знаний о месте и роли биологии в системе естественных наук, 

в формировании естественно-научной картины мира, в познании законов природы и 

решении проблем рационального природопользования, о вкладе российских и зарубежных 

учѐных в развитие биологии;  

владение системой биологических знаний, которая включает: основополагающие 

биологические термины и понятия (жизнь, клетка, организм, метаболизм, гомеостаз, 

саморегуляция, самовоспроизведение, наследственность, изменчивость, рост и 

развитие), биологические теории (клеточная теория Т. Шванна, М. Шлейдена, Р. 

Вирхова, хромосомная теория наследственности Т. Моргана), учения (Н.И. Вавилова – о 

центрах многообразия и происхождения культурных растений), законы (единообразия 

потомков первого поколения,  расщепления, чистоты гамет, независимого наследования 

Г. Менделя, гомологических рядов в наследственной изменчивости Н.И. Вавилова), 

принципы (комплементарности); 

 владение основными методами научного познания, используемых в биологических 

исследованиях живых объектов (описание, измерение, наблюдение, эксперимент);  

умение выделять существенные признаки: вирусов, клеток прокариот и эукариот, 

одноклеточных и многоклеточных организмов, в том числе бактерий, грибов, растений, 

животных и человека, строения органов и систем органов растений, животных, 

человека, процессов жизнедеятельности, протекающих в организмах растений, 

животных и человека, биологических процессов: обмена веществ (метаболизм), 

превращения энергии, брожения, автотрофного и гетеротрофного типов питания, 

фотосинтеза и хемосинтеза, митоза, мейоза, гаметогенеза, эмбриогенеза, 

постэмбрионального развития, размножения, индивидуального развития организма 

(онтогенеза), взаимодействия генов, гетерозиса, искусственного отбора;  

умение устанавливать взаимосвязи между органоидами клетки и их функциями, 

строением клеток разных тканей и их функциями, между органами и системами органов 

у растений, животных и человека и их функциями, между системами органов и их 

функциями, между этапами обмена веществ, этапами клеточного цикла и жизненных 

циклов организмов, этапами эмбрионального развития, генотипом и фенотипом, 

фенотипом и факторами среды обитания;  

умение выявлять отличительные признаки живых систем, в том числе растений, 

животных и человека;  

умение использовать соответствующие аргументы, биологическую терминологию 

и символику для доказательства родства организмов разных систематических групп;  

умение решать биологические задачи, выявлять причинно-следственные связи 

между исследуемыми биологическими процессами и явлениями, делать выводы и прогнозы 

на основании полученных результатов;  

умение выполнять лабораторные и практические работы, соблюдать правила при 
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работе с учебным и лабораторным оборудованием;  

умение выдвигать гипотезы, проверять их экспериментальными средствами, 

формулируя цель исследования, анализировать полученные результаты и делать выводы;  

умение участвовать в учебно-исследовательской работе по биологии, экологии и 

медицине, проводимой на базе школьных научных обществ, и публично представлять 

полученные результаты на ученических конференциях;  

умение оценивать этические аспекты современных исследований в области 

биологии и медицины (клонирование, искусственное оплодотворение, направленное 

изменение генома и создание трансгенных организмов); 

умение осуществлять осознанный выбор будущей профессиональной деятельности 

в области биологии, медицины, биотехнологии, ветеринарии, сельского хозяйства, 

пищевой промышленности, углублять познавательный интерес, направленный на 

осознанный выбор соответствующей профессии и продолжение биологического 

образования в организациях среднего профессионального и высшего образования. 

 

11 класс 

сформированность знаний о месте и роли биологии в системе естественных наук, 

в формировании современной естественно-научной картины мира, в познании законов 

природы и решении экологических проблем человечества, а также в решении вопросов 

рационального природопользования, и в формировании ценностного отношения к природе, 

обществу, человеку, о вкладе российских и зарубежных учѐных-биологов в развитие 

биологии;  

умение владеть системой биологических знаний, которая включает определения и 

понимание сущности основополагающих биологических терминов и понятий (вид, 

экосистема, биосфера), биологические теории (эволюционная теория Ч. Дарвина, 

синтетическая теория эволюции), учения (А.Н. Северцова – о путях и направлениях 

эволюции, В.И. Вернадского – о биосфере), законы (генетического равновесия Дж. Харди 

и В. Вайнберга, зародышевого сходства К.М. Бэра), правила (минимума Ю. Либиха, 

экологической пирамиды энергии), гипотезы (гипотеза «мира РНК» У. Гилберта);  

умение владеть основными методами научного познания, используемыми в 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем (описание, измерение, 

наблюдение, эксперимент), способами выявления и оценки антропогенных изменений в 

природе;  

умение выделять существенные признаки: видов, биогеоценозов, экосистем и 

биосферы, стабилизирующего, движущего и разрывающего естественного отбора, 

аллопатрического и симпатрического видообразования, влияния движущих сил эволюции 

на генофонд популяции, приспособленности организмов к среде обитания, чередования 

направлений эволюции, круговорота веществ и потока энергии в экосистемах;  

умение устанавливать взаимосвязи между процессами эволюции, движущими 

силами антропогенеза, компонентами различных экосистем и приспособлениями к ним 

организмов;  

умение выявлять отличительные признаки живых систем, приспособленность 

видов к среде обитания, абиотических и биотических компонентов экосистем, 

взаимосвязей организмов в сообществах, антропогенных изменений в экосистемах своей 

местности;  

умение использовать соответствующие аргументы, биологическую терминологию 

и символику для доказательства родства организмов разных систематических групп, 

взаимосвязи организмов и среды обитания, единства человеческих рас, необходимости 

сохранения многообразия видов и экосистем как условия сосуществования природы и 

человечества;  
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умение решать биологические задачи, выявлять причинно-следственные связи 

между исследуемыми биологическими процессами и явлениями, делать выводы и прогнозы 

на основании полученных результатов;  

умение выполнять лабораторные и практические работы, соблюдать правила при 

работе с учебным и лабораторным оборудованием;  

умение выдвигать гипотезы, проверять их экспериментальными средствами, 

формулируя цель исследования, анализировать полученные результаты и делать выводы;  

умение участвовать в учебно-исследовательской работе по биологии, экологии и 

медицине, проводимой на базе школьных научных обществ, и публично представлять 

полученные результаты на ученических конференциях;  

умение оценивать гипотезы и теории о происхождении жизни, человека и 

человеческих рас, о причинах, последствиях и способах предотвращения глобальных 

изменений в биосфере;  

умение осуществлять осознанный выбор будущей профессиональной деятельности 

в области биологии, экологии, природопользования, медицины, биотехнологии, психологии, 

ветеринарии, сельского хозяйства, пищевой промышленности, углублять познавательный 

интерес, направленный на осознанный выбор соответствующей профессии и 

продолжение биологического образования в организациях среднего профессионального и 

высшего образования. 

 

Содержание программы 

Содержание обучения – 10 класс 

Тема 1. Биология как наука  

Современная биология – комплексная наука. Краткая история развития биологии. 

Биологические науки и изучаемые ими проблемы. Фундаментальные, прикладные и поис-

ковые научные исследования в биологии. Значение биологии в формировании современ-

ной естественно-научной картины мира. Профессии, связанные с биологией. Значение 

биологии в практической деятельности человека: медицине, сельском хозяйстве, про-

мышленности, охране природы.  

Демонстрации Портреты: Аристотель, Теофраст, К. Линней, Ж.Б. Ламарк, Ч. Дар-

вин, У. Гарвей, Г. Мендель, В.И. Вернадский, И.П. Павлов, И.И. Мечников, Н.И. Вавилов, 

Н.В. Тимофеев-Ресовский, Дж. Уотсон, Ф. Крик, Д.К. Беляев.  

Таблицы и схемы: «Связь биологии с другими науками», «Система биологических 

наук» 

Тема 2. Живые системы и их изучение  

Живые системы как предмет изучения биологии. Свойства живых систем: единство 

химического состава, дискретность и целостность, сложность и упорядоченность структу-

ры, открытость, самоорганизация, самовоспроизведение, раздражимость, изменчивость, 

рост и развитие.  

Уровни организации живых систем: молекулярный, клеточный, тканевый, орга-

низменный, популяционно-видовой, экосистемный (биогеоценотический), биосферный. 

Процессы, происходящие в живых системах. Основные признаки живого. Жизнь как фор-

ма существования материи. Науки, изучающие живые системы на разных уровнях органи-

зации.  

Изучение живых систем. Методы биологической науки. Наблюдение, измерение, 

эксперимент, систематизация, метаанализ. Понятие о зависимой и независимой перемен-

ной. Планирование эксперимента. Постановка и проверка гипотез. Нулевая гипотеза. По-

нятие выборки и еѐ достоверность. Разброс в биологических данных. Оценка достоверно-

сти полученных результатов. Причины искажения результатов эксперимента. Понятие 

статистического теста.  
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Демонстрации Таблицы и схемы: «Основные признаки жизни», «Биологические 

системы», «Свойства живой материи», «Уровни организации живой природы», «Строение 

животной клетки», «Ткани животных», «Системы органов человеческого организма», 

«Биогеоценоз», «Биосфера», «Методы изучения живой природы». 

Оборудование: лабораторное оборудование для проведения наблюдений, измере-

ний, экспериментов.  

Практическая работа «Использование различных методов при изучении живых си-

стем». 

Тема 3. Биология клетки  

Клетка – структурно-функциональная единица живого. История открытия клетки. 

Работы Р. Гука, А. Левенгука. Клеточная теория (Т. Шванн, М. Шлейден, Р. Вирхов). Ос-

новные положения современной клеточной теории.  

Методы молекулярной и клеточной биологии: микроскопия, хроматография, элек-

трофорез, метод меченых атомов, дифференциальное центрифугирование, культивирова-

ние клеток. Изучение фиксированных клеток. Электронная микроскопия. Конфокальная 

микроскопия. Витальное (прижизненное) изучение клеток.  

Демонстрации Портреты: Р. Гук, А. Левенгук, Т. Шванн, М. Шлейден, Р. Вирхов, 

К.М. Бэр. Таблицы и схемы: «Световой микроскоп», «Электронный микроскоп», «Исто-

рия развития методов микроскопии».  

Оборудование: световой микроскоп, микропрепараты растительных, животных и 

бактериальных клеток.  

Практическая работа «Изучение методов клеточной биологии (хроматография, 

электрофорез, дифференциальное центрифугирование, ПЦР)». 

Тема 4. Химическая организация клетки  

Химический состав клетки. Макро-, микро- и ультрамикроэлементы. Вода и еѐ роль 

как растворителя, реагента, участие в структурировании клетки, теплорегуляции. Мине-

ральные вещества клетки, их биологическая роль. Роль катионов и анионов в клетке.  

Органические вещества клетки. Биологические полимеры. Белки. Аминокислотный 

состав белков. Структуры белковой молекулы. Первичная структура белка, пептидная 

связь. Вторичная, третичная, четвертичная структуры. Денатурация. Свойства белков. 

Классификация белков. Биологические функции белков. Прионы.  

Углеводы. Моносахариды, дисахариды, олигосахариды и полисахариды. Общий 

план строения и физико-химические свойства углеводов. Биологические функции углево-

дов.  

Липиды. Гидрофильно-гидрофобные свойства. Классификация липидов. Триглице-

риды, фосфолипиды, воски, стероиды. Биологические функции липидов. Общие свойства 

биологических мембран – текучесть, способность к самозамыканию, полупроницаемость.  

Нуклеиновые кислоты. ДНК и РНК. Строение нуклеиновых кислот. Нуклеотиды. 

Принцип комплементарности. Правило Чаргаффа. Структура ДНК – двойная спираль. 

Местонахождение и биологические функции ДНК. Виды РНК. Функции РНК в клетке.  

Строение молекулы АТФ. Макроэргические связи в молекуле АТФ. Биологические 

функции АТФ. Восстановленные переносчики, их функции в клетке. Другие нуклео-

зидтрифосфаты (НТФ). Секвенирование ДНК. Методы геномики, транскриптомики, про-

теомики.  

Структурная биология: биохимические и биофизические исследования состава и 

пространственной структуры биомолекул. Моделирование структуры и функций биомо-

лекул и их комплексов. Компьютерный дизайн и органический синтез биомолекул и их 

неприродных аналогов.  

Демонстрации Портреты: Л. Полинг, Дж. Уотсон, Ф. Крик, М. Уилкинс, Р. Фран-

клин, Ф. Сэнгер, С. Прузинер. Диаграммы: «Распределение химических элементов в не-
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живой природе», «Распределение химических элементов в живой природе». Таблицы и 

схемы: «Периодическая таблица химических элементов», «Строение молекулы воды», 

«Вещества в составе организмов», «Строение молекулы белка», «Структуры белковой мо-

лекулы», «Строение молекул углеводов», «Строение молекул липидов», «Нуклеиновые 

кислоты», «Строение молекулы АТФ».  

Оборудование: химическая посуда и оборудование.  

Лабораторная работа «Обнаружение белков с помощью качественных реакций». 

Лабораторная работа «Исследование нуклеиновых кислот, выделенных из клеток различ-

ных организмов». 

Тема 5. Строение и функции клетки  

Типы клеток: эукариотическая и прокариотическая. Структурнофункциональные 

образования клетки.  

Строение прокариотической клетки. Клеточная стенка бактерий и архей. Особен-

ности строения гетеротрофной и автотрофной прокариотических клеток. Место и роль 

прокариот в биоценозах.  

Строение и функционирование эукариотической клетки. Плазматическая мембрана 

(плазмалемма). Структура плазматической мембраны. Транспорт веществ через плазмати-

ческую мембрану: пассивный (диффузия, облегчѐнная диффузия), активный (первичный и 

вторичный активный транспорт). Полупроницаемость мембраны. Работа натрий-

калиевого насоса.  

Эндоцитоз: пиноцитоз, фагоцитоз. Экзоцитоз. Клеточная стенка. Структура и 

функции клеточной стенки растений, грибов.  

Цитоплазма. Цитозоль. Цитоскелет. Движение цитоплазмы. Органоиды клетки. 

Одномембранные органоиды клетки: эндоплазматическая сеть (ЭПС), аппарат Гольджи, 

лизосомы, их строение и функции. Взаимосвязь одномембранных органоидов клетки.  

Строение гранулярного ретикулума. Механизм направления белков в ЭПС. Синтез 

растворимых белков. Синтез клеточных мембран. Гладкий (агранулярный) эндоплазмати-

ческий ретикулум. Секреторная функция аппарата Гольджи. Модификация белков в аппа-

рате Гольджи. Сортировка белков в аппарате Гольджи. Транспорт веществ в клетке. Ваку-

оли растительных клеток. Клеточный сок. Тургор. Полуавтономные органоиды клетки: 

митохондрии, пластиды. Происхождение митохондрий и пластид.  

Симбиогенез (К.С. Мережковский, Л. Маргулис). Строение и функции митохон-

дрий и пластид. Первичные, вторичные и сложные пластиды фотосинтезирующих эукари-

от. Хлоропласты, хромопласты, лейкопласты высших растений. Немембранные органои-

ды клетки  

Строение и функции немембранных органоидов клетки. Рибосомы. Промежуточ-

ные филаменты. Микрофиламенты. Актиновые микрофиламенты. Мышечные клетки. Ак-

тиновые компоненты немышечных клеток. Микротрубочки. Клеточный центр. 

Строение и движение жгутиков и ресничек. Микротрубочки цитоплазмы. Центри-

оль. Белки, ассоциированные с микрофиламентами и микротрубочками. Моторные белки. 

Ядро. Оболочка ядра, хроматин, кариоплазма, ядрышки, их строение и функции. Ядерный 

белковый матрикс. Пространственное расположение хромосом в интерфазном ядре. Эух-

роматин и гетерохроматин. Белки хроматина – гистоны. Динамика ядерной оболочки в 

митозе. Ядерный транспорт. Клеточные включения. Сравнительная характеристика клеток 

эукариот (растительной, животной, грибной).  

Демонстрации Портреты: К.С. Мережковский, Л. Маргулис.  

Таблицы и схемы: «Строение эукариотической клетки», «Строение животной клет-

ки», «Строение растительной клетки», «Строение митохондрии», «Ядро», «Строение про-

кариотической клетки».  

Оборудование: световой микроскоп, микропрепараты растительных, животных 
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клеток, микропрепараты бактериальных клеток.  

Лабораторная работа «Изучение строения клеток различных организмов».  

Практическая работа «Изучение свойств клеточной мембраны».  

Лабораторная работа «Исследование плазмолиза и деплазмолиза в растительных 

клетках». Практическая работа «Изучение движения цитоплазмы в растительных клет-

ках». 

Тема 6. Обмен веществ и превращение энергии в клетке  

Ассимиляция и диссимиляция – две стороны метаболизма. Типы обмена веществ: 

автотрофный и гетеротрофный. Участие кислорода в обменных процессах. Энергетиче-

ское обеспечение клетки: превращение АТФ в обменных процессах. Ферментативный ха-

рактер реакций клеточного метаболизма. 

Ферменты, их строение, свойства и механизм действия. Коферменты. Отличия 

ферментов от неорганических катализаторов. Белки-активаторы и белкиингибиторы. За-

висимость скорости ферментативных реакций от различных факторов.  

Первичный синтез органических веществ в клетке. Фотосинтез. Аноксигенный и 

оксигенный фотосинтез у бактерий. Светособирающие пигменты и пигменты реакционно-

го центра. Роль хлоропластов в процессе фотосинтеза. Световая и темновая фазы. Фото-

дыхание, С3-, C4- и CAM-типы фотосинтеза. Продуктивность фотосинтеза. Влияние раз-

личных факторов на скорость фотосинтеза. Значение фотосинтеза. Хемосинтез.  

Разнообразие организмов-хемосинтетиков: нитрифицирующие бактерии, железо-

бактерии, серобактерии, водородные бактерии. Значение хемосинтеза. Анаэробные орга-

низмы. Виды брожения. Продукты брожения и их использование человеком. Анаэробные 

микроорганизмы как объекты биотехнологии и возбудители болезней. Аэробные организ-

мы. Этапы энергетического обмена. Подготовительный этап. Гликолиз – бескислородное 

расщепление глюкозы.  

Биологическое окисление, или клеточное дыхание. Роль митохондрий в процессах 

биологического окисления. Циклические реакции. Окислительное фосфорилирование. 

Энергия мембранного градиента протонов. Синтез АТФ: работа протонной АТФ-синтазы. 

Преимущества аэробного пути обмена веществ перед анаэробным. Эффективность энер-

гетического обмена.  

Демонстрации Портреты: Дж. Пристли, К.А. Тимирязев, С. Н. Виноградский, В. А. 

Энгельгардт, П. Митчелл, Г.А. Заварзин.  

Таблицы и схемы: «Фотосинтез», «Энергетический обмен», «Биосинтез белка», 

«Строение фермента», «Хемосинтез». Оборудование: световой микроскоп, оборудование 

для приготовления постоянных и временных микропрепаратов.  

Лабораторная работа «Изучение каталитической активности ферментов (на приме-

ре амилазы или каталазы)».  

работа «Изучение ферментативного расщепления пероксида водорода в раститель-

ных и животных клетках». Лабораторная работа «Сравнение процессов фотосинтеза и хе-

мосинтеза».  

Лабораторная работа «Сравнение процессов брожения и дыхания». 

Тема 7. Наследственная информация и реализация еѐ в клетке  

Реакции матричного синтеза. Принцип комплементарности в реакциях матричного 

синтеза. Реализация наследственной информации. Генетический код, его свойства. Тран-

скрипция – матричный синтез РНК. Принципы транскрипции: комплементарность, анти-

параллельность, асимметричность. Созревание матричных РНК в эукариотической клетке. 

Некодирующие РНК. 

Трансляция и еѐ этапы. Участие транспортных РНК в биосинтезе белка. Условия 

биосинтеза белка. Кодирование аминокислот. Роль рибосом в биосинтезе белка. Совре-

менные представления о строении генов. Организация генома у прокариот и эукариот. Ре-
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гуляция активности генов у прокариот. Гипотеза оперона (Ф. Жакоб, Ж. Мано). Молеку-

лярные механизмы экспрессии генов у эукариот. Роль хроматина в регуляции работы ге-

нов. Регуляция обменных процессов в клетке. Клеточный гомеостаз.  

Вирусы – неклеточные формы жизни и облигатные паразиты. Строение простых и 

сложных вирусов, ретровирусов, бактериофагов. Жизненный цикл ДНК-содержащих ви-

русов, РНК-содержащих вирусов, бактериофагов. Обратная транскрипция, ревертаза, ин-

теграза. Вирусные заболевания человека, животных, растений. СПИД, COVID-19, соци-

альные и медицинские проблемы.  

Биоинформатика: интеграция и анализ больших массивов («bigdata») структурных 

биологических данных. Нанотехнологии в биологии и медицине. Программируемые 

функции белков. Способы доставки лекарств.  

Демонстрации Портреты: Н.К. Кольцов, Д.И. Ивановский. Таблицы и схемы: 

«Биосинтез белка», «Генетический код», «Вирусы», «Бактериофаги».  

Практическая работа «Создание модели вируса». 

Тема 8. Жизненный цикл клетки  

Клеточный цикл, его периоды и регуляция. Интерфаза и митоз. Особенности про-

цессов, протекающих в интерфазе. Подготовка клетки к делению. Пресинтетический 

(постмитотический), синтетический и постсинтетический (премитотический) периоды ин-

терфазы. Матричный синтез ДНК – репликация. Принципы репликации ДНК: комплемен-

тарность, полуконсервативный синтез, антипараллельность. Механизм репликации ДНК.  

Хромосомы. Строение хромосом. Теломеры и теломераза. Хромосомный набор 

клетки – кариотип. Диплоидный и гаплоидный наборы хромосом. Гомологичные хромо-

сомы. Половые хромосомы. Деление клетки – митоз. Стадии митоза и происходящие в 

них процессы. Типы митоза. Кариокинез и цитокинез. Биологическое значение митоза. 

Регуляция митотического цикла клетки. Программируемая клеточная гибель – апоптоз.  

Клеточное ядро, хромосомы, функциональная геномика. Механизмы пролифера-

ции, дифференцировки, старения и гибели клеток. «Цифровая клетка» – биоинформатиче-

ские модели функционирования клетки.  

Демонстрации Таблицы и схемы: «Жизненный цикл клетки», «Митоз», «Строение 

хромосом», «Репликация ДНК».  

Оборудование: световой микроскоп, микропрепараты: «Митоз в клетках корешка 

лука». Лабораторная работа «Изучение хромосом на готовых микропрепаратах».  

Лабораторная работа «Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука (на го-

товых микропрепаратах)». 

Тема 9. Строение и функции организмов  

Биологическое разнообразие организмов. Одноклеточные, колониальные, много-

клеточные организмы. Особенности строения и жизнедеятельности одноклеточных орга-

низмов. Бактерии, археи, одноклеточные грибы, одноклеточные водоросли, другие проти-

сты. Колониальные организмы. Взаимосвязь частей многоклеточного организма.  

Ткани, органы и системы органов. Организм как единое целое. Гомеостаз. Ткани 

растений. Типы растительных тканей: образовательная, покровная, проводящая, основная, 

механическая. Особенности строения, функций и расположения тканей в органах расте-

ний. Ткани животных и человека.  

Типы животных тканей: эпителиальная, соединительная, мышечная, нервная. Осо-

бенности строения, функций и расположения тканей в органах животных и человека. Ор-

ганы. Вегетативные и генеративные органы растений. Органы и системы органов живот-

ных и человека.  

Функции органов и систем органов. Опора тела организмов. Каркас растений. Ске-

леты одноклеточных и многоклеточных животных. Наружный и внутренний скелет. Стро-

ение и типы соединения костей. Движение организмов. Движение одноклеточных орга-
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низмов: амѐбоидное, жгутиковое, ресничное. Движение многоклеточных растений: тро-

пизмы и настии. Движение многоклеточных животных и человека: мышечная система. 

Рефлекс.  

Скелетные мышцы и их работа. Питание организмов. Поглощение воды, углекис-

лого газа и минеральных веществ растениями. Питание животных. Внутриполостное и 

внутриклеточное пищеварение. Питание позвоночных животных. Отделы пищеваритель-

ного тракта. Пищеварительные железы. Пищеварительная система человека.  

Дыхание организмов. Дыхание растений. Дыхание животных. Диффузия газов че-

рез поверхность клетки. Кожное дыхание. Дыхательная поверхность. Жаберное и лѐгоч-

ное дыхание. Дыхание позвоночных животных и человека. Эволюционное усложнение 

строения лѐгких позвоночных животных. Дыхательная система человека. Механизм вен-

тиляции лѐгких у птиц и млекопитающих. Регуляция дыхания. Дыхательные объѐмы. 

Транспорт веществ у организмов.  

Транспортные системы растений. Транспорт веществ у животных. Кровеносная си-

стема и еѐ органы. Кровеносная система позвоночных животных и человека. Сердце, кро-

веносные сосуды и кровь. Круги кровообращения. Эволюционные усложнения строения 

кровеносной системы позвоночных животных. Работа сердца и еѐ регуляция. Выделение у 

организмов. Выделение у растений. Выделение у животных. Сократительные вакуоли.  

Органы выделения. Фильтрация, секреция и обратное всасывание как механизмы 

работы органов выделения. Связь полости тела с кровеносной и выделительной система-

ми. Выделение у позвоночных животных и человека. Почки. Строение и функционирова-

ние нефрона. Образование мочи у человека. Защита у организмов. Защита у одноклеточ-

ных организмов. Споры бактерий и цисты простейших. Защита у многоклеточных расте-

ний. Кутикула. Средства пассивной и химической защиты. Фитонциды. Защита у много-

клеточных животных.  

Покровы и их производные. Защита организма от болезней. Иммунная система че-

ловека. Клеточный и гуморальный иммунитет. Врождѐнный и приобретѐнный специфиче-

ский иммунитет. Теория клонально-селективного иммунитета (П. Эрлих, Ф.М. Бернет, С. 

Тонегава). Воспалительные ответы организмов. Роль врождѐнного иммунитета в развитии 

системных заболеваний. Раздражимость и регуляция у организмов. Раздражимость у од-

ноклеточных организмов. Таксисы. Раздражимость и регуляция у растений. Ростовые ве-

щества и их значение.  

Нервная система и рефлекторная регуляция у животных. Нервная система и еѐ от-

делы. Эволюционное усложнение строения нервной системы у животных. Отделы голов-

ного мозга позвоночных животных. Рефлекс и рефлекторная дуга. Безусловные и услов-

ные рефлексы. Гуморальная регуляция и эндокринная система животных и человека. Же-

лезы эндокринной системы и их гормоны. Действие гормонов. Взаимосвязь нервной и эн-

докринной систем. Гипоталамо-гипофизарная система.  

Демонстрации Портрет: И.П. Павлов.  

Таблицы и схемы: «Одноклеточные водоросли», «Многоклеточные водоросли», 

«Бактерии», «Простейшие», «Органы цветковых растений», «Системы органов позвоноч-

ных животных», «Внутреннее строение насекомых», «Ткани растений», «Корневые си-

стемы», «Строение стебля», «Строение листовой пластинки», «Ткани животных», «Скелет 

человека», «Пищеварительная система», «Кровеносная система», «Дыхательная система», 

«Нервная система», «Кожа», «Мышечная система», «Выделительная система», «Эндо-

кринная система», «Строение мышцы», «Иммунитет», «Кишечнополостные», «Схема пи-

тания растений», «Кровеносные системы позвоночных животных», «Строение гидры», 

«Строение планарии», «Внутреннее строение дождевого червя», «Нервная система рыб», 

«Нервная система лягушки», «Нервная система пресмыкающихся», «Нервная система 

птиц», «Нервная система млекопитающих», «Нервная система человека», «Рефлекс».  
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Оборудование: световой микроскоп, микропрепараты одноклеточных организмов, 

микропрепараты тканей, раковины моллюсков, коллекции насекомых, иглокожих, живые 

экземпляры комнатных растений, гербарии растений разных отделов, влажные препараты 

животных, скелеты позвоночных, коллекции беспозвоночных животных, скелет человека, 

оборудование для демонстрации почвенного и воздушного питания растений, расщепле-

ния крахмала и белков под действием ферментов, оборудование для демонстрации опытов 

по измерению жизненной ѐмкости лѐгких, механизма дыхательных движений, модели го-

ловного мозга различных животных.  

Лабораторная работа «Изучение тканей растений».  

Лабораторная работа «Изучение тканей животных».  

Лабораторная работа «Изучение органов цветкового растения». 

Тема 10. Размножение и развитие организмов  

Формы размножения организмов: бесполое (включая вегетативное) и половое. Ви-

ды бесполого размножения: почкование, споруляция, фрагментация, клонирование. Поло-

вое размножение. Половые клетки, или гаметы. Мейоз. Стадии мейоза. Поведение хромо-

сом в мейозе. Кроссинговер. Биологический смысл мейоза и полового процесса. Мейоз и 

его место в жизненном цикле организмов. Предзародышевое развитие. Гаметогенез у жи-

вотных. Половые железы. Образование и развитие половых клеток. Сперматогенез и ооге-

нез. Строение половых клеток. Оплодотворение и эмбриональное развитие животных. 

Способы оплодотворения: наружное, внутреннее. Партеногенез. Индивидуальное разви-

тие организмов (онтогенез).  

Эмбриология – наука о развитии организмов. Морфогенез – одна из главных про-

блем эмбриологии. Концепция морфогенов и модели морфогенеза. Стадии эмбриогенеза 

животных (на примере лягушки). Дробление. Типы дробления. Детерминированное и 

недерминированное дробление. Бластула, типы бластул. Особенности дробления млеко-

питающих. Зародышевые листки (гаструляция). Закладка органов и тканей из зародыше-

вых листков. Взаимное влияние частей развивающегося зародыша (эмбриональная индук-

ция). Закладка плана строения животного как результат иерархических взаимодействий 

генов. Влияние на эмбриональное развитие различных факторов окружающей среды. Рост 

и развитие животных. Постэмбриональный период.  

Прямое и непрямое развитие. Развитие с метаморфозом у беспозвоночных и позво-

ночных животных. Биологическое значение прямого и непрямого развития, их распро-

странение в природе. Типы роста животных. Факторы регуляции роста животных и чело-

века. Стадии постэмбрионального развития у животных и человека. Периоды онтогенеза 

человека. Старение и смерть как биологические процессы. Размножение и развитие расте-

ний. Гаметофит и спорофит. Мейоз в жизненном цикле растений. Образование спор в 

процессе мейоза. Гаметогенез у растений.  

Оплодотворение и развитие растительных организмов. Двойное оплодотворение у 

цветковых растений. Образование и развитие семени. Механизмы регуляции онтогенеза у 

растений и животных.  

Демонстрации Портреты: С.Г. Навашин, Х. Шпеман. Таблицы и схемы: «Вегета-

тивное размножение», «Типы бесполого размножения», «Размножение хламидомонады», 

«Размножение эвглены», «Размножение гидры», «Мейоз», «Хромосомы», «Гаметогенез», 

«Строение яйцеклетки и сперматозоида», «Основные стадии онтогенеза», «Прямое и не-

прямое развитие», «Развитие майского жука», «Развитие саранчи», «Развитие лягушки», 

«Двойное оплодотворение у цветковых растений», «Строение семян однодольных и дву-

дольных растений», «Жизненный цикл морской капусты», «Жизненный цикл мха», «Жиз-

ненный цикл папоротника», «Жизненный цикл сосны».  

Оборудование: световой микроскоп, микропрепараты яйцеклеток и сперматозои-

дов, модель «Цикл развития лягушки».  
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Лабораторная работа «Изучение строения половых клеток на готовых микропрепа-

ратах». Практическая работа «Выявление признаков сходства зародышей позвоночных 

животных».  

Лабораторная работа «Строение органов размножения высших растений». 

Тема 11. Генетика – наука о наследственности и изменчивости организмов  

История становления и развития генетики как науки. Работы Г. Менделя, Г. де 

Фриза, Т. Моргана. Роль отечественных учѐных в развитии генетики. Работы Н.К. Коль-

цова, Н.И. Вавилова, А.Н. Белозерского, Г.Д. Карпеченко, Ю.А. Филипченко, Н.В. Тимо-

феева-Ресовского. Основные генетические понятия и символы. Гомологичные хромосомы, 

аллельные гены, альтернативные признаки, доминантный и рецессивный признак, гомози-

гота, гетерозигота, чистая линия, гибриды, генотип, фенотип.  

Основные методы генетики: гибридологический, цитологический, молекулярноге-

нетический.  

Демонстрации Портреты: Г. Мендель, Г. де Фриз, Т. Морган, Н.К. Кольцов, Н.И. 

Вавилов, А.Н. Белозерский, Г.Д. Карпеченко, Ю.А. Филипченко, Н.В. Тимофеев-

Ресовский.  

Таблицы и схемы: «Методы генетики», «Схемы скрещивания». Лабораторная рабо-

та «Дрозофила как объект генетических исследований». 

Тема 12. Закономерности наследственности Моногибридное скрещивание. Пер-

вый закон Менделя – закон единообразия гибридов первого поколения. Правило домини-

рования. Второй закон Менделя – закон расщепления признаков. Цитологические основы 

моногибридного скрещивания. Гипотеза чистоты гамет. 

Анализирующее скрещивание. Промежуточный характер наследования. Расщепле-

ние признаков при неполном доминировании. Дигибридное скрещивание. Третий закон 

Менделя – закон независимого наследования признаков. Цитологические основы диги-

бридного скрещивания. Сцепленное наследование признаков. Работы Т. Моргана. Сцеп-

ленное наследование генов, нарушение сцепления между генами. Хромосомная теория 

наследственности.  

Генетика пола. Хромосомный механизм определения пола. Аутосомы и половые 

хромосомы. Гомогаметный и гетерогаметный пол. Генетическая структура половых хро-

мосом. Наследование признаков, сцепленных с полом. Генотип как целостная система. 

Плейотропия – множественное действие гена. Множественный аллелизм. Взаимодействие 

неаллельных генов. Комплементарность. Эпистаз. Полимерия. Генетический контроль 

развития растений, животных и человека, а также физиологических процессов, поведения 

и когнитивных функций. Генетические механизмы симбиогенеза, механизмы взаимодей-

ствия «хозяин – паразит» и «хозяин – микробиом». Генетические аспекты контроля и из-

менения наследственной информации в поколениях клеток и организмов.  

Демонстрации Портреты: Г. Мендель, Т. Морган.  

Таблицы и схемы: «Первый и второй законы Менделя», «Третий закон Менделя», 

«Анализирующее скрещивание», «Неполное доминирование», «Сцепленное наследование 

признаков у дрозофилы», «Генетика пола», «Кариотип человека», «Кариотип дрозофилы», 

«Кариотип птицы», «Множественный аллелизм», «Взаимодействие генов». Оборудова-

ние: модель для демонстрации законов единообразия гибридов первого поколения и рас-

щепления признаков, модель для демонстрации закона независимого наследования при-

знаков, модель для демонстрации сцепленного наследования признаков, световой микро-

скоп, микропрепарат: «Дрозофила».  

Практическая работа «Изучение результатов моногибридного скрещивания у дро-

зофилы».  

Практическая работа «Изучение результатов дигибридного скрещивания у дрозо-

филы». 
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Тема 13. Закономерности изменчивости  

Взаимодействие генотипа и среды при формировании фенотипа. Изменчивость 

признаков. Качественные и количественные признаки. Виды изменчивости: ненаслед-

ственная и наследственная. Модификационная изменчивость. Роль среды в формировании 

модификационной изменчивости. Норма реакции признака. Вариационный ряд и вариа-

ционная кривая (В. Иоганнсен). Свойства модификационной изменчивости. 

Генотипическая изменчивость. Свойства генотипической изменчивости. Виды ге-

нотипической изменчивости: комбинативная, мутационная. Комбинативная изменчивость. 

Мейоз и половой процесс – основа комбинативной изменчивости. Роль комбинативной 

изменчивости в создании генетического разнообразия в пределах одного вида. Мутацион-

ная изменчивость.  

Виды мутаций: генные, хромосомные, геномные. Спонтанные и индуцированные 

мутации. Ядерные и цитоплазматические мутации. Соматические и половые мутации. 

Причины возникновения мутаций. Мутагены и их влияние на организмы. Закономерности 

мутационного процесса. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости 

(Н.И. Вавилов). Внеядерная изменчивость и наследственность. Эпигенетика и эпигеноми-

ка, роль эпигенетических факторов в наследовании и изменчивости фенотипических при-

знаков у организмов.  

Демонстрации Портреты: Г. де Фриз, В. Иоганнсен, Н.И. Вавилов. Таблицы и схе-

мы: «Виды изменчивости», «Модификационная изменчивость», «Комбинативная измен-

чивость», «Мейоз», «Оплодотворение», «Генетические заболевания человека», «Виды му-

таций».  

Оборудование: живые и гербарные экземпляры комнатных растений, рисунки (фо-

тографии) животных с различными видами изменчивости.  

Лабораторная работа «Исследование закономерностей модификационной изменчи-

вости. Построение вариационного ряда и вариационной кривой».  

Практическая работа «Мутации у дрозофилы (на готовых микропрепаратах)». 

Тема 14. Генетика человека  

Кариотип человека. Международная программа исследования генома человека. 

Методы изучения генетики человека: генеалогический, близнецовый, цитогенетический, 

популяционно-статистический, молекулярно-генетический. Современное определение ге-

нотипа: полногеномное секвенирование, генотипирование, в том числе с помощью ПЦР-

анализа. Наследственные заболевания человека. Генные и хромосомные болезни человека. 

Болезни с наследственной предрасположенностью. Значение медицинской генетики в 

предотвращении и лечении генетических заболеваний человека. Медикогенетическое кон-

сультирование.  

Стволовые клетки. Понятие «генетического груза». Этические аспекты исследова-

ний в области редактирования генома и стволовых клеток. Генетические факторы повы-

шенной чувствительности человека к физическому и химическому загрязнению окружа-

ющей среды. Генетическая предрасположенность человека к патологиям.  

Демонстрации Таблицы и схемы: «Кариотип человека», «Методы изучения генети-

ки человека», «Генетические заболевания человека».  

Практическая работа «Составление и анализ родословной».  

Тема 15. Селекция организмов  

Доместикация и селекция. Зарождение селекции и доместикации. Учение Н.И. Ва-

вилова о Центрах происхождения и многообразия культурных растений. Роль селекции в 

создании сортов растений и пород животных. Сорт, порода, штамм. Закон гомологических 

рядов в наследственной изменчивости Н.И. Вавилова, его значение для селекционной ра-

боты. Методы селекционной работы. Искусственный отбор: массовый и индивидуальный. 

Этапы комбинационной селекции. Испытание производителей по потомству. Отбор по 
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генотипу с помощью оценки фенотипа потомства и отбор по генотипу с помощью анализа 

ДНК. Искусственный мутагенез как метод селекционной работы. Радиационный и хими-

ческий мутагенез как источник мутаций у культурных форм организмов. Использование 

геномного редактирования и методов рекомбинантных ДНК для получения исходного ма-

териала для селекции. Получение полиплоидов. Внутривидовая гибридизация. Близкород-

ственное скрещивание, или инбридинг. Неродственное скрещивание, или аутбридинг. Ге-

терозис и его причины. Использование гетерозиса в селекции. Отдалѐнная гибридизация. 

Преодоление бесплодия межвидовых гибридов. Достижения селекции растений и живот-

ных. «Зелѐная революция». Сохранение и изучение генетических ресурсов культурных 

растений и их диких родичей для создания новых сортов и гибридов сельскохозяйствен-

ных культур. Изучение, сохранение и управление генетическими ресурсами сельскохозяй-

ственных и промысловых животных в целях улучшения существующих и создания новых 

пород, линий и кроссов, в том числе с применением современных методов научных ис-

следований, передовых идей и перспективных технологий.  

Демонстрации Портреты: Н.И. Вавилов, И.В. Мичурин, Г.Д. Карпеченко, П.П. Лу-

кьяненко, Б.Л. Астауров, Н. Борлоуг, Д.К. Беляев. Таблицы и схемы: «Центры происхож-

дения и многообразия культурных растений», «Закон гомологических рядов в наслед-

ственной изменчивости», «Методы селекции», «Отдалѐнная гибридизация», «Мутагенез».  

Лабораторная работа «Изучение сортов культурных растений и пород домашних 

животных». Лабораторная работа «Изучение методов селекции растений».  

Практическая работа «Прививка растений». Экскурсия «Основные методы и до-

стижения селекции растений и животных (на селекционную станцию, племенную ферму, 

сортоиспытательный участок, в тепличное хозяйство, в лабораторию агроуниверситета 

или научного центра)». 

Тема 16. Биотехнология и синтетическая биология  

Объекты, используемые в биотехнологии, – клеточные и тканевые культуры, мик-

роорганизмы, их характеристика. Традиционная биотехнология: хлебопечение, получение 

кисломолочных продуктов, виноделие.  

Микробиологический синтез. Объекты микробиологических технологий. Произ-

водство белка, аминокислот и витаминов. Создание технологий и инструментов целена-

правленного изменения и конструирования геномов с целью получения организмов и их 

компонентов, содержащих не встречающиеся в природе биосинтетические пути.  

Клеточная инженерия. Методы культуры клеток и тканей растений и животных. 

Криобанки. Соматическая гибридизация и соматический эмбриогенез. Использование га-

плоидов в селекции растений. Получение моноклональных антител. Использование мо-

ноклональных и поликлональных антител в медицине.  

Искусственное оплодотворение. Реконструкция яйцеклеток и клонирование живот-

ных. Метод трансплантации ядер клеток. Технологии оздоровления, культивирования и 

микроклонального размножения сельскохозяйственных культур.  

Хромосомная и генная инженерия. Искусственный синтез гена и конструирование 

рекомбинантных ДНК. Создание трансгенных организмов. Достижения и перспективы 

хромосомной и генной инженерии. Экологические и этические проблемы генной инжене-

рии. Медицинские биотехнологии. Постгеномная цифровая медицина. ПЦР-диагностика.  

Метаболомный анализ, геноцентрический анализ протеома человека для оценки 

состояния его здоровья. Использование стволовых клеток. Таргетная терапия рака. 3D-

биоинженерия для разработки фундаментальных основ медицинских технологий, созда-

ния комплексных тканей сочетанием технологий трѐхмерного биопринтинга и скаффол-

динга для решения задач персонализированной медицины.  

Создание векторных вакцин с целью обеспечения комбинированной защиты от 

возбудителей ОРВИ, установление молекулярных механизмов функционирования РНК-
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содержащих вирусов, вызывающих особо опасные заболевания человека и животных.  

Демонстрации Таблицы и схемы: «Использование микроорганизмов в промыш-

ленном производстве», «Клеточная инженерия», «Генная инженерия».  

Лабораторная работа «Изучение объектов биотехнологии».  

Практическая работа «Получение молочнокислых продуктов». Экскурсия «Биотех-

нология – важнейшая производительная сила современности (на биотехнологическое про-

изводство)». 

 

Содержание обучения – 11 класс 

Тема 1. Зарождение и развитие эволюционных представлений в биологии  

Эволюционная теория Ч. Дарвина. Предпосылки возникновения дарвинизма. 

Жизнь и научная деятельность Ч. Дарвина. Движущие силы эволюции видов по Ч. Дарви-

ну (высокая интенсивность размножения организмов, наследственная изменчивость, 

борьба за существование, естественный и искусственный отбор). Оформление синтетиче-

ской теории эволюции (СТЭ). Нейтральная теория эволюции. Современная эволюционная 

биология. Значение эволюционной теории в формировании естественно-научной картины 

мира.  

Демонстрации Портреты: Аристотель, К. Линней, Ж.Б. Ламарк, Э.Ж. Сент-Илер, 

Ж. Кювье, Ч. Дарвин, С.С. Четвериков, И.И. Шмальгаузен, Дж. Холдейн, Д.К. Беляев.  

Таблицы и схемы: «Система живой природы (по К. Линнею)», «Лестница живых 

существ (по Ламарку)», «Механизм формирования приспособлений у растений и живот-

ных (по Ламарку)», «Карта-схема маршрута путешествия Ч. Дарвина», «Находки Ч. Дар-

вина», «Формы борьбы за существование», «Породы голубей», «Многообразие культур-

ных форм капусты», «Породы домашних животных», «Схема образования новых видов 

(по Ч. Дарвину)», «Схема соотношения движущих сил эволюции», «Основные положения 

синтетической теории эволюции». 

Тема 2. Микроэволюция и еѐ результаты  

Популяция как элементарная единица эволюции. Современные методы оценки ге-

нетического разнообразия и структуры популяций. Изменение генофонда популяции как 

элементарное эволюционное явление.  

Закон генетического равновесия Дж. Харди, В. Вайнберга. Элементарные факторы 

(движущие силы) эволюции. Мутационный процесс. Комбинативная изменчивость. Дрейф 

генов – случайные ненаправленные изменения частот аллелей в популяциях. Эффект ос-

нователя. Эффект бутылочного горлышка. Снижение генетического разнообразия: причи-

ны и следствия. Проявление эффекта дрейфа генов в больших и малых популяциях. Ми-

грации.  

Изоляция популяций: географическая (пространственная), биологическая (репро-

дуктивная). Естественный отбор – направляющий фактор эволюции. Формы естественно-

го отбора: движущий, стабилизирующий, разрывающий (дизруптивный). Половой отбор. 

Возникновение и эволюция социального поведения животных. Приспособленность орга-

низмов как результат микроэволюции. Возникновение приспособлений у организмов. 

Ароморфозы и идиоадаптации. Примеры приспособлений у организмов: морфологиче-

ские, физиологические, биохимические, поведенческие. Относительность приспособлен-

ности организмов. 

Вид, его критерии и структура. Видообразование как результат микроэволюции. 

Изоляция – ключевой фактор видообразования. Пути и способы видообразования: алло-

патрическое (географическое), симпатрическое (экологическое), «мгновенное» (полипло-

идизация, гибридизация). Длительность эволюционных процессов.  

Механизмы формирования биологического разнообразия. Роль эволюционной био-

логии в разработке научных методов сохранения биоразнообразия. Микроэволюция и ко-
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эволюция паразитов и их хозяев. Механизмы формирования устойчивости к антибиотикам 

и способы борьбы с ней.  

Демонстрации Портреты: С.С. Четвериков, Э. Майр. Таблицы и схемы: «Мутаци-

онная изменчивость», «Популяционная структура вида», «Схема проявления закона Хар-

ди–Вайнберга», «Движущие силы эволюции», «Экологическая изоляция популяций се-

ванской форели», «Географическая изоляция лиственницы сибирской и лиственницы 

даурской», «Популяционные волны численности хищников и жертв», «Схема действия 

естественного отбора», «Формы борьбы за существование», «Индустриальный меланизм», 

«Живые ископаемые», «Покровительственная окраска животных», «Предупреждающая 

окраска животных», «Физиологические адаптации», «Приспособленность организмов и еѐ 

относительность», «Критерии вида», «Видыдвойники», «Структура вида в природе», 

«Способы видообразования», «Географическое видообразование трѐх видов ландышей», 

«Экологическое видообразование видов синиц», «Полиплоиды растений», «Капустно-

редечный гибрид».  

Оборудование: гербарии растений, коллекции насекомых, чучела птиц и зверей с 

примерами различных приспособлений, чучела птиц и зверей разных видов, гербарии рас-

тений близких видов, образовавшихся различными способами.  

Лабораторная работа «Выявление изменчивости у особей одного вида».  

Лабораторная работа «Приспособления организмов и их относительная целесооб-

разность». Лабораторная работа «Сравнение видов по морфологическому критерию». 

Тема 3. Макроэволюция и еѐ результаты  

Методы изучения макроэволюции. Палеонтологические методы изучения эволю-

ции. Переходные формы и филогенетические ряды организмов. Биогеографические мето-

ды изучения эволюции. Сравнение флоры и фауны материков и островов. Биогеографиче-

ские области Земли. Виды-эндемики и реликты. Эмбриологические и сравнительно-

морфологические методы изучения эволюции. Генетические механизмы эволюции онто-

генеза и появления эволюционных новшеств. Гомологичные и аналогичные органы.  

Рудиментарные органы и атавизмы. Молекулярно-генетические, биохимические и 

математические методы изучения эволюции. Гомологичные гены. Современные методы 

построения филогенетических деревьев.  

Хромосомные мутации и эволюция геномов. Общие закономерности (правила) эво-

люции. Принцип смены функций. Необратимость эволюции. Адаптивная радиация. Не-

равномерность темпов эволюции.  

Демонстрации Портреты: К.М. Бэр, А.О. Ковалевский, Ф. Мюллер, Э. Геккель.  

Таблицы и схемы: «Филогенетический ряд лошади», «Археоптерикс», «Зверозубые 

ящеры», «Стегоцефалы», «Риниофиты», «Семенные папоротники», «Биогеографические 

зоны Земли», «Дрейф континентов», «Реликты», «Начальные стадии эмбрионального раз-

вития позвоночных животных», «Гомологичные и аналогичные органы», «Рудименты», 

«Атавизмы», «Хромосомные наборы человека и шимпанзе», «Главные направления эво-

люции», «Общие закономерности эволюции».  

Оборудование: коллекции, гербарии, муляжи ископаемых остатков организмов, 

муляжи гомологичных, аналогичных, рудиментарных органов и атавизмов, коллекции 

насекомых. 

Тема 4. Происхождение и развитие жизни на Земле  

Научные гипотезы происхождения жизни на Земле. Абиогенез и панспермия. До-

научные представления о зарождении жизни (креационизм). Гипотеза постоянного само-

зарождения жизни и еѐ опровержение опытами Ф. Реди, Л. Спалланцани, Л. Пастера.  

Происхождение жизни и астробиология. Основные этапы неорганической эволю-

ции. Планетарная (геологическая) эволюция. Химическая эволюция. Абиогенный синтез 

органических веществ из неорганических. Опыт С. Миллера и Г. Юри. Образование по-
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лимеров из мономеров. Коацерватная гипотеза А.И. Опарина, гипотеза первичного бульо-

на Дж. Холдейна, генетическая гипотеза Г. Мѐллера. Рибозимы (Т. Чек) и гипотеза «мира 

РНК» У. Гилберта.  

Формирование мембран и возникновение протоклетки. История Земли и методы еѐ 

изучения. Ископаемые органические остатки. Геохронология и еѐ методы. Относительная 

и абсолютная геохронология. Геохронологическая шкала: эоны, эры, периоды, эпохи. 

Начальные этапы органической эволюции. Появление и эволюция первых клеток. Эволю-

ция метаболизма.  

Возникновение первых экосистем. Современные микробные биоплѐнки как аналог 

первых на Земле сообществ. Строматолиты. Прокариоты и эукариоты. Происхождение 

эукариот (симбиогенез). Эволюционное происхождение вирусов. Происхождение много-

клеточных организмов. Возникновение основных групп многоклеточных организмов. Ос-

новные этапы эволюции высших растений. Основные ароморфозы растений. Выход рас-

тений на сушу. Появление споровых растений и завоевание ими суши. Семенные расте-

ния. Происхождение цветковых растений. 

Основные этапы эволюции животного мира. Основные ароморфозы животных. 

Вендская фауна. Кембрийский взрыв – появление современных типов. Первые хордовые 

животные. Жизнь в воде. Эволюция позвоночных.  

Происхождение амфибий и рептилий. Происхождение млекопитающих и птиц. 

Принцип ключевого ароморфоза. Освоение беспозвоночными и позвоночными животны-

ми суши. Развитие жизни на Земле по эрам и периодам: архей, протерозой, палеозой, ме-

зозой, кайнозой. Общая характеристика климата и геологических процессов. Появление и 

расцвет характерных организмов. Углеобразование: его условия и влияние на газовый со-

став атмосферы.  

Массовые вымирания – экологические кризисы прошлого. Причины и следствия 

массовых вымираний. Современный экологический кризис, его особенности. Проблема 

сохранения биоразнообразия на Земле. Современная система органического мира. Прин-

ципы классификации организмов. Основные систематические группы организмов.  

Демонстрации Портреты: Ф. Реди, Л. Спалланцани, Л. Пастер, И.И. Мечников, 

А.И. Опарин, Дж. Холдейн, Г. Мѐллер, С. Миллер, Г. Юри.  

Таблицы и схемы: «Схема опыта Ф. Реди», «Схема опыта Л. Пастера по изучению 

самозарождения жизни», «Схема опыта С. Миллера, Г. Юри», «Этапы неорганической 

эволюции», «Геохронологическая шкала», «Начальные этапы органической эволюции», 

«Схема образования эукариот путѐм симбиогенеза», «Система живой природы», «Строе-

ние вируса», «Ароморфозы растений», «Риниофиты», «Одноклеточные водоросли», 

«Многоклеточные водоросли», «Мхи», «Папоротники», «Голосеменные растения», «Ор-

ганы цветковых растений», «Схема развития животного мира», «Ароморфозы животных», 

«Простейшие», «Кишечнополостные», «Плоские черви», «Членистоногие», «Рыбы», 

«Земноводные», «Пресмыкающиеся», «Птицы», «Млекопитающие», «Развитие жизни в 

архейской эре», «Развитие жизни в протерозойской эре», «Развитие жизни в палеозойской 

эре», «Развитие жизни в мезозойской эре», «Развитие жизни в кайнозойской эре», «Со-

временная система органического мира».  

Оборудование: гербарии растений различных отделов, коллекции насекомых, 

влажные препараты животных, раковины моллюсков, коллекции иглокожих, скелеты по-

звоночных животных, чучела птиц и зверей, коллекции окаменелостей, полезных ископа-

емых, муляжи органических остатков организмов.  

Виртуальная лабораторная работа «Моделирование опытов Миллера–Юри по изу-

чению абиогенного синтеза органических соединений в первичной атмосфере».  

Лабораторная работа «Изучение и описание ископаемых остатков древних орга-

низмов» 



137 

 

Практическая работа «Изучение особенностей строения растений разных отделов».  

Практическая работа «Изучение особенностей строения позвоночных животных». 

Тема 5. Происхождение человека – антропогенез  

Разделы и задачи антропологии. Методы антропологии. Становление представле-

ний о происхождении человека. Религиозные воззрения. Современные научные теории. 

Сходство человека с животными. Систематическое положение человека. Свидетельства 

сходства человека с животными: сравнительно-морфологические, эмбриологические, фи-

зиолого-биохимические, поведенческие. Отличия человека от животных. Прямохождение 

и комплекс связанных с ним признаков.  

Развитие головного мозга и второй сигнальной системы. Движущие силы (факто-

ры) антропогенеза: биологические, социальные. Соотношение биологических и социаль-

ных факторов в антропогенезе. Основные стадии антропогенеза. Ранние человекообраз-

ные обезьяны (проконсулы) и ранние понгиды – общие предки человекообразных обезьян 

и людей. Австралопитеки – двуногие предки людей. Человек умелый, первые изготовле-

ния орудий труда. Человек прямоходящий и первый выход людей за пределы Африки. Че-

ловек гейдельбергский – общий предок неандертальского человека и человека разумного. 

Человек неандертальский как вид людей холодного климата. Человек разумный совре-

менного типа, денисовский человек, освоение континентов за пределами Африки. Палео-

генетика и палеогеномика. Эволюция современного человека. Естественный отбор в по-

пуляциях человека.  

Мутационный процесс и полиморфизм. Популяционные волны, дрейф генов, ми-

грация и «эффект основателя» в популяциях современного человека. Человеческие расы.  

Понятие о расе. Большие расы: европеоидная (евразийская), австрало-негроидная 

(экваториальная), монголоидная (азиатскоамериканская). Время и пути расселения чело-

века по планете. Единство человеческих рас. Научная несостоятельность расизма. При-

способленность человека к разным условиям окружающей среды. Влияние географиче-

ской среды и дрейфа генов на морфологию и физиологию человека. Междисциплинарные 

методы в физической (биологической) антропологии.  

Эволюционная антропология и палеоантропология человеческих популяций. Био-

социальные исследования природы человека. Исследование коэволюции биологического и 

социального в человеке.  

Демонстрации Портреты: Ч. Дарвин, Л. Лики, Я.Я. Рогинский, М.М. Герасимов. 

Таблицы и схемы: «Методы антропологии», «Головной мозг человека», «Человекообраз-

ные обезьяны», «Скелет человека и скелет шимпанзе», «Рудименты и атавизмы», «Дви-

жущие силы антропогенеза», «Эволюционное древо человека», «Австралопитек», «Чело-

век умелый», «Человек прямоходящий», «Денисовский человек» «Неандертальцы», 

«Кроманьонцы», «Предки человека», «Этапы эволюции человека», «Расы человека».  

Оборудование: муляжи окаменелостей, предметов материальной культуры предков 

человека, репродукции (фотографии) картин с мифологическими и библейскими сюжета-

ми происхождения человека, фотографии находок ископаемых остатков человека, скелет 

человека, модель черепа человека и черепа шимпанзе, модель кисти человека и кисти 

шимпанзе, модели торса предков человека. Лабораторная работа «Изучение особенностей 

строения скелета человека, связанных с прямохождением».  

Практическая работа «Изучение экологических адаптаций человека». 

Тема 6. Экология – наука о взаимоотношениях организмов и надорганизмен-

ных систем с окружающей средой Зарождение и развитие экологии в трудах А. Гум-

больдта, К.Ф. Рулье, Н.А. Северцова, Э. Геккеля, А. Тенсли, В.Н. Сукачѐва. Разделы и за-

дачи экологии. Связь экологии с другими науками. Методы экологии. Полевые наблюде-

ния. Эксперименты в экологии: природные и лабораторные. Моделирование в экологии.  

Мониторинг окружающей среды: локальный, региональный и глобальный. Значе-
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ние экологических знаний для человека. Экологическое мировоззрение как основа связей 

человечества с природой. Формирование экологической культуры и экологической гра-

мотности населения.  

Демонстрации Портреты: А. Гумбольдт, К.Ф. Рулье, Н.А. Северцов, Э. Геккель, А. 

Тенсли, В.Н. Сукачѐв. Таблицы и схемы: «Разделы экологии», «Методы экологии», «Схе-

ма мониторинга окружающей среды».  

Лабораторная работа «Изучение методов экологических исследований». 

Тема 7. Организмы и среда обитания Экологические факторы и закономерности 

их действия. Классификация экологических факторов: абиотические, биотические, антро-

погенные. Общие закономерности действия экологических факторов. Правило минимума 

(К. Шпренгель, Ю. Либих). Толерантность. Эврибионтные и стенобионтные организмы. 

Абиотические факторы. Свет как экологический фактор. Действие разных участков сол-

нечного спектра на организмы. Экологические группы растений и животных по отноше-

нию к свету. Сигнальная роль света. Фотопериодизм. Температура как экологический 

фактор. Действие температуры на организмы. Пойкилотермные и гомойотермные орга-

низмы. Эвритермные и стенотермные организмы. 

Влажность как экологический фактор. Приспособления растений к поддержанию 

водного баланса. Классификация растений по отношению к воде. Приспособления живот-

ных к изменению водного режима. Среды обитания организмов: водная, наземно-

воздушная, почвенная, глубинная подпочвенная, внутриорганизменная. Физико-

химические особенности сред обитания организмов. Приспособления организмов к жизни 

в разных средах. Биологические ритмы. Внешние и внутренние ритмы. Суточные и го-

дичные ритмы. Приспособленность организмов к сезонным изменениям условий жизни. 

Жизненные формы организмов.  

Понятие о жизненной форме. Жизненные формы растений: деревья, кустарники, 

кустарнички, многолетние травы, однолетние травы. Жизненные формы животных: гид-

робионты, геобионты, аэробионты. Особенности строения и образа жизни. Биотические 

факторы. Виды биотических взаимодействий: конкуренция, хищничество, симбиоз и его 

формы.  

Паразитизм, кооперация, мутуализм, комменсализм (квартирантство, нахлебниче-

ство). Нетрофические взаимодействия (топические, форические, фабрические). Значение 

биотических взаимодействий для существования организмов в среде обитания. Принцип 

конкурентного исключения. Демонстрации  

Таблицы и схемы: «Экологические факторы», «Световой спектр», «Экологические 

группы животных по отношению к свету», «Теплокровные животные», «Холоднокровные 

животные», «Физиологические адаптации животных», «Среды обитания организмов», 

«Биологические ритмы», «Жизненные формы растений», «Жизненные формы животных», 

«Экосистема широколиственного леса», «Экосистема хвойного леса», «Цепи питания», 

«Хищничество», «Паразитизм», «Конкуренция», «Симбиоз», «Комменсализм».  

Оборудование: гербарии растений и животных, приспособленных к влиянию раз-

личных экологических факторов, гербарии светолюбивых, тенелюбивых и теневыносли-

вых растений, светолюбивые, тенелюбивые и теневыносливые комнатные растения, гер-

барии и коллекции теплолюбивых, зимостойких, морозоустойчивых растений, чучела 

птиц и зверей, гербарии растений, относящихся к гигрофитам, ксерофитам, мезофитам, 

комнатные растения данных групп, коллекции животных, обитающих в разных средах, 

гербарии и коллекции растений и животных, обладающих чертами приспособленности к 

сезонным изменениям условий жизни, гербарии и коллекции растений и животных раз-

личных жизненных форм, коллекции животных, участвующих в различных биотических 

взаимодействиях.  

Лабораторная работа «Выявление приспособлений организмов к влиянию света».  
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Лабораторная работа «Выявление приспособлений организмов к влиянию темпера-

туры».  

Лабораторная работа «Анатомические особенности растений из разных мест оби-

тания». 

Тема 8. Экология видов и популяций  

Экологические характеристики популяции. Популяция как биологическая система. 

Роль неоднородности среды, физических барьеров и особенностей биологии видов в фор-

мировании пространственной структуры популяций.  

Основные показатели популяции: численность, плотность, возрастная и половая 

структура, рождаемость, прирост, темп роста, смертность, миграция. Экологическая 

структура популяции. Оценка численности популяции. Динамика популяции и еѐ регуля-

ция. Биотический потенциал популяции. Моделирование динамики популяции. Кривые 

роста численности популяции. Кривые выживания. Регуляция численности популяций: 

роль факторов, зависящих и не зависящих от плотности.  

Экологические стратегии видов (r- и K-стратегии). Понятие об экологической нише 

вида. Местообитание. Многомерная модель экологической ниши Дж.И. Хатчинсона. Раз-

меры экологической ниши. Потенциальная и реализованная ниши. Вид как система попу-

ляций. Ареалы видов. Виды и их жизненные стратегии. Экологические эквиваленты. За-

кономерности поведения и миграций животных. Биологические инвазии чужеродных ви-

дов.  

Демонстрации Портрет: Дж.И. Хатчинсон.  

Таблицы и схемы: «Экологические характеристики популяции», «Пространствен-

ная структура популяции», «Возрастные пирамиды популяции», «Скорость заселения по-

верхности Земли различными организмами», «Модель экологической ниши Дж.И. Хат-

чинсона».  

Оборудование: гербарии растений, коллекции животных.  

Лабораторная работа «Приспособления семян растений к расселению». 

Тема 9. Экология сообществ.  

Экологические системы. Сообщества организмов. Биоценоз и его структура. Связи 

между организмами в биоценозе. Экосистема как открытая система (А.Дж. Тенсли). 

Функциональные блоки организмов в экосистеме: продуценты, консументы, редуценты. 

Трофические уровни. Трофические цепи и сети. Абиотические блоки экосистем. Почвы и 

илы в экосистемах. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. Основные показа-

тели экосистемы. Биомасса и продукция.  

Экологические пирамиды чисел, биомассы и энергии. Динамика экосистем. Ката-

строфические перестройки. Флуктуации. Направленные закономерные смены сообществ – 

сукцессии. Первичные и вторичные сукцессии и их причины. Антропогенные воздействия 

на сукцессии. Климаксное сообщество. Биоразнообразие и полнота круговорота веществ – 

основа устойчивости сообществ. Природные экосистемы. Экосистемы озѐр и рек. Экоси-

стемы морей и океанов. Экосистемы тундр, лесов, степей, пустынь. 

Антропогенные экосистемы. Агроэкосистема. Агроценоз. Различия между антро-

погенными и природными экосистемами. Урбоэкосистемы. Основные компоненты урбо-

экосистем. Городская флора и фауна. Синантропизация городской фауны. Биологическое 

и хозяйственное значение агроэкосистем и урбоэкосистем. Закономерности формирования 

основных взаимодействий организмов в экосистемах. Роль каскадного эффекта и видов-

эдификаторов (ключевых видов) в функционировании экосистем. Перенос энергии и ве-

ществ между смежными экосистемами. Устойчивость организмов, популяций и экосистем 

в условиях естественных и антропогенных воздействий. Механизмы воздействия загряз-

нений разных типов на суборганизменном, организменном, популяционном и экосистем-

ном уровнях, основы экологического нормирования антропогенного воздействия. Мето-
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дология мониторинга естественных и антропогенных экосистем. Демонстрации Портрет: 

А.Дж. Тенсли. Таблицы и схемы: «Структура биоценоза», «Экосистема широколиственно-

го леса», «Экосистема хвойного леса», «Функциональные группы организмов в экосисте-

ме», «Круговорот веществ в экосистеме», «Цепи питания (пастбищная, детритная)», 

«Экологическая пирамида чисел», «Экологическая пирамида биомассы», «Экологическая 

пирамида энергии», «Образование болота», «Первичная сукцессия», «Восстановление ле-

са после пожара», «Экосистема озера», «Агроценоз», «Круговорот веществ и поток энер-

гии в агроценозе», «Примеры урбоэкосистем».  

Оборудование: гербарии растений, коллекции насекомых, чучела птиц и зверей, 

гербарии культурных и дикорастущих растений, аквариум как модель экосистемы.  

Практическая работа «Изучение и описание урбоэкосистемы».  

Лабораторная работа «Изучение разнообразия мелких почвенных членистоногих в 

разных экосистемах». Экскурсия «Экскурсия в типичный биогеоценоз (в дубраву, берез-

няк, ельник, на суходольный или пойменный луг, озеро, болото)». Экскурсия «Экскурсия 

в агроэкосистему (на поле или в тепличное хозяйство)». 

Тема 10. Биосфера – глобальная экосистема Биосфера – общепланетарная обо-

лочка Земли, где существует или существовала жизнь. Развитие представлений о био-

сфере в трудах Э. Зюсса. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Области биосферы и еѐ 

состав. Живое вещество биосферы и его функции. Закономерности существования био-

сферы. Особенности биосферы как глобальной экосистемы. Динамическое равновесие в 

биосфере. Круговороты веществ и биогеохимические циклы (углерода, азота). Ритмич-

ность явлений в биосфере. 

Зональность биосферы. Понятие о биоме. Основные биомы суши: тундра, хвойные 

леса, смешанные и широколиственные леса, степи, саванны, пустыни, тропические леса, 

высокогорья. Климат, растительный и животный мир биомов суши. Структура и функция 

живых систем, оценка их ресурсного потенциала и биосферных функций.  

Демонстрации Портреты: В.И. Вернадский, Э. Зюсс.  

Таблицы и схемы: «Геосферы Земли», «Круговорот азота в природе», «Круговорот 

углерода в природе», «Круговорот кислорода в природе», «Круговорот воды в природе», 

«Основные биомы суши», «Климатические пояса Земли», «Тундра», «Тайга», «Смешан-

ный лес», «Широколиственный лес», «Степь», «Саванна», «Пустыня», «Тропический 

лес».  

Оборудование: гербарии растений разных биомов, коллекции животных. 

Тема 11. Человек и окружающая среда  

Экологические кризисы и их причины. Воздействие человека на биосферу. Загряз-

нение воздушной среды. Охрана воздуха. Загрязнение водной среды. Охрана водных ре-

сурсов. Разрушение почвы. Охрана почвенных ресурсов. Изменение климата. Антропо-

генное воздействие на растительный и животный мир. Охрана растительного и животного 

мира. Основные принципы охраны природы. Красные книги. Особо охраняемые природ-

ные территории (ООПТ). Ботанические сады и зоологические парки.  

Основные принципы устойчивого развития человечества и природы. Рациональное 

природопользование и сохранение биологического разнообразия Земли. Общие законо-

мерности глобальных экологических кризисов. Особенности современного кризиса и его 

вероятные последствия. Развитие методов мониторинга развития опасных техногенных 

процессов. Системные исследования перехода к ресурсосберегающей и конкурентоспо-

собной энергетике. Биологическое разнообразие и биоресурсы.  

Национальные информационные системы, обеспечивающие доступ к информации 

по состоянию отдельных видов и экосистем. Основы экореабилитации экосистем и спосо-

бов борьбы с биоповреждениями. Реконструкция морских и наземных экосистем.  

Демонстрации Таблицы и схемы: «Загрязнение атмосферы», «охраняемые природ-
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ные территории», «Модели управляемого мира».  

Оборудование: фотографии охраняемых Загрязнение гидросферы», «Загрязнение 

почвы», «Парниковый эффект», «Особо растений и животных Красной книги Российской 

Федерации, Красной книги региона. 

 

Тематическое планирование 

10 класс 

Тематические разделы, темы 

ТЕМА 1. БИОЛОГИЯ КАК НАУКА  - 1 Ч. 

ТЕМА 2. ЖИВЫЕ СИСТЕМЫ И ИХ ИЗУЧЕНИЕ – 2 Ч. 

ТЕМА 3. БИОЛОГИЯ КЛЕТКИ  - 2 Ч. 

ТЕМА 4. ХИМИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КЛЕТКИ – 10 Ч. 

ТЕМА 5. СТРОЕНИЕ И ФУНКЦИИ КЛЕТКИ – 8 Ч. 

ТЕМА 6. ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ПРЕВРАЩЕНИЕ ЭНЕРГИИ В КЛЕТКЕ – 9 Ч. 

ТЕМА 7. НАСЛЕДСТВЕНННАЯ ИНФОРМАЦИЯ И РЕАЛИЗАЦИЯ ЕЕ В КЛЕТКЕ -  

9 Ч. 

ТЕМА 8. ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ КЛЕТКИ – 6 Ч. 

ТЕМА 9. СТРОЕНИЕ И ФУНКЦИИ ОРГАНИЗМОВ – 17 Ч. 

ТЕМА 10. РАЗМНОЖЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ – 8 Ч. 

ТЕМА 11. ГЕНЕТИКА – НАУКА О НАСЛЕДСТВЕННОСТИ И ИЗМЕНЧИВОСТИ ОР-

ГАНИЗМОВ – 2 Ч. 

ТЕМА 12. ЗАКОНОМЕРНОСТИ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ – 10 Ч. 

ТЕМА 13. ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИЗМЕНЧИВОСТИ – 6 Ч. 

ТЕМА 14. ГЕНЕТИКА ЧЕЛОВЕКА – 3 Ч. 

ТЕМА 15. СЕЛЕКЦИЯ ОРГАНИЗМОВ – 4 Ч. 

ТЕМА 16. БИОТЕХНОЛОГИЯ И СИНТЕТИЧЕСКАЯ БИОЛОГИЯ – 4 Ч. 

РЕЗЕРВ – 1 Ч. 

ВСЕГО 102 Ч. 

 

11 класс 

ТЕМА 1. ЗАРОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЭВОЛЮЦИОННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ В  

БИОЛОГИИ – 4 Ч. 

ТЕМА 2 . МИКРОЭВОЛЮЦИЯ И ЕЕ РЕЗУЛЬТАТЫ – 14 Ч. 

ТЕМА 3 .МАКРОЭВОЛЮЦИЯ И ЕЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ – 6 Ч. 

ТЕМА 4. ПРОИСХОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ -15 Ч. 

ТЕМА 5. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА - АНТРОПОГЕНЕЗ – 10 Ч. 

ТЕМА 6. ЭКОЛОГИЯ – НАУКА О ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ ОРГАНИЗМОВ И НАДОР-

ГАНИЗМЕННЫХ СИСТЕМ С ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДОЙ – 3 Ч. 

ТЕМА 7. ОРГАНИЗМЫ И СРЕДА ОБИТАНИЯ – 9 Ч. 

ТЕМА 8. ЭКОЛОГИЯ ВИДОВ И ПОПУЛЯЦИЙ  - 9 Ч. 

ТЕМА 9. ЭКОЛОГИЯ СООБЩЕСТВ. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ – 12 Ч. 

ТЕМА 10. БИОСФЕРА – ГЛОБАЛЬНАЯ ЭКОСИСТЕМА – 6 Ч. 

ТЕМА 11. ЧЕЛОВЕК И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА – 6 Ч. 

РЕЗЕРВ – 8 Ч. 

ВСЕГО 102 Ч. 

 

Рабочая программа учебного предмета «Химия» 

(углубленный уровень) 

Планируемые результаты освоения программы 
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ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

В соответствии с системно-деятельностным подходом в структуре личностных ре-

зультатов освоения предмета «Химия» на уровне среднего общего образования выделены 

следующие составляющие: осознание обучающимися российской гражданской идентич-

ности; готовность к саморазвитию, самостоятельности и самоопределению; наличие мо-

тивации к обучению; готовность и способность обучающихся руководствоваться приня-

тыми в обществе правилами и нормами поведения; наличие правосознания, экологической 

культуры; способность ставить цели и строить жизненные планы.  

Личностные результаты освоения предмета «Химия» отражают сформированность 

опыта познавательной и практической деятельности обучающихся в процессе реализации 

образовательной деятельности. 

Личностные результаты освоения предмета «Химия» отражают сформированность 

опыта познавательной и практической деятельности обучающихся в процессе реализации 

образовательной деятельности, в том числе в части:  

1) гражданского воспитания: 

осознания обучающимися своих конституционных прав и обязанностей, уважения к 

закону и правопорядку; 

представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в кол-

лективе;  

готовности к совместной творческой деятельности при создании учебных проектов, 

решении учебных и познавательных задач, выполнении химических экспериментов;  

способности понимать и принимать мотивы, намерения, логику и аргументы других 

при анализе различных видов учебной деятельности; 

2) патриотического воспитания: 
ценностного отношения к историческому и научному наследию отечественной хи-

мии;  

уважения к процессу творчества в области теории и практического приложения хи-

мии, осознания того, что данные науки есть результат длительных наблюдений, кропотли-

вых экспериментальных поисков, постоянного труда учѐных и практиков;  

интереса и познавательных мотивов в получении и последующем анализе информа-

ции о передовых достижениях современной отечественной химии; 

3) духовно-нравственного воспитания: 
нравственного сознания, этического поведения; 

способности оценивать ситуации, связанные с химическими явлениями, и прини-

мать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; 

готовности оценивать своѐ поведение и поступки своих товарищей с позиций нрав-

ственных и правовых норм и с учѐтом осознания последствий поступков; 

4) формирования культуры здоровья: 
понимания ценностей здорового и безопасного образа жизни, необходимости ответ-

ственного отношения к собственному физическому и психическому здоровью; 

соблюдения правил безопасного обращения с веществами в быту, повседневной 

жизни, в трудовой деятельности;  

понимания ценности правил индивидуального и коллективного безопасного поведе-

ния в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей;  

осознания последствий и неприятия вредных привычек (употребления алкоголя, 

наркотиков, курения); 

5) трудового воспитания: 
коммуникативной компетентности в учебно-исследовательской деятельности, обще-

ственно полезной, творческой и других видах деятельности; 
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установки на активное участие в решении практических задач социальной направ-

ленности (в рамках своего класса, школы);  

интереса к практическому изучению профессий различного рода, в том числе на ос-

нове применения предметных знаний по химии;  

уважения к труду, людям труда и результатам трудовой деятельности;  

готовности к осознанному выбору индивидуальной траектории образования, буду-

щей профессии и реализации собственных жизненных планов с учѐтом личностных инте-

ресов, способностей к химии, интересов и потребностей общества; 

6) экологического воспитания: 
экологически целесообразного отношения к природе как источнику существования 

жизни на Земле; 

понимания глобального характера экологических проблем, влияния экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды;  

осознания необходимости использования достижений химии для решения вопросов 

рационального природопользования; 

активного неприятия действий, приносящих вред окружающей природной среде, 

умения прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых 

действий и предотвращать их;  

наличия развитого экологического мышления, экологической культуры, опыта дея-

тельности экологической направленности, умения руководствоваться ими в познаватель-

ной, коммуникативной и социальной практике, способности и умения активно противо-

стоять идеологии хемофобии; 

7) ценности научного познания: 
мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и обще-

ственной практики;  

понимания специфики химии как науки, осознания еѐ роли в формировании рацио-

нального научного мышления, создании целостного представления об окружающем мире 

как о единстве природы и человека, в познании природных закономерностей и решении 

проблем сохранения природного равновесия; 

убеждѐнности в особой значимости химии для современной цивилизации: в еѐ гума-

нистической направленности и важной роли в создании новой базы материальной культу-

ры, в решении глобальных проблем устойчивого развития человечества – сырьевой, энер-

гетической, 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, исполь-

зуемых в естественных науках, способности использовать получаемые знания для анализа 

и объяснения явлений окружающего мира и происходящих в нѐм изменений, умения де-

лать обоснованные заключения на основе научных фактов и имеющихся данных с целью 

получения достоверных выводов; 

способности самостоятельно использовать химические знания для решения проблем 

в реальных жизненных ситуациях; 

интереса к познанию, исследовательской деятельности;  

готовности и способности к непрерывному образованию и самообразованию, к ак-

тивному получению новых знаний по химии в соответствии с жизненными потребностя-

ми;  

интереса к особенностям труда в различных сферах профессиональной деятельно-

сти. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Метапредметные результаты освоения программы по химии на уровне среднего об-

щего образования включают:  
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значимые для формирования мировоззрения обучающихся междисциплинарные 

(межпредметные) общенаучные понятия, отражающие целостность научной картины мира 

и специфику методов познания, используемых в естественных науках (материя, вещество, 

энергия, явление, процесс, система, научный факт, принцип, гипотеза, закономерность, 

закон, теория, исследование, наблюдение, измерение, эксперимент и другие);  

универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, регулятив-

ные), обеспечивающие формирование функциональной грамотности и социальной компе-

тенции обучающихся;  

способность обучающихся использовать освоенные междисциплинарные, мировоз-

зренческие знания и универсальные учебные действия в познавательной и социальной 

практике. 

Метапредметные результаты отражают овладение универсальными учебными по-

знавательными, коммуникативными и регулятивными действиями. 

Познавательные универсальные учебные действия 

1) базовые логические действия: 
самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать еѐ все-

сторонне;  

определять цели деятельности, задавая параметры и критерии их достижения, соот-

носить результаты деятельности с поставленными целями; 

использовать при освоении знаний приѐмы логического мышления: выделять харак-

терные признаки понятий и устанавливать их взаимосвязь, использовать соответствующие 

понятия для объяснения отдельных фактов и явлений;  

выбирать основания и критерии для классификации веществ и химических реакций; 

устанавливать причинно-следственные связи между изучаемыми явлениями;  

строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии), выяв-

лять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, формулировать выво-

ды и заключения; 

применять в процессе познания используемые в химии символические (знаковые) 

модели, преобразовывать модельные представления – химический знак (символ) элемента, 

химическая формула, уравнение химической реакции – при решении учебных познава-

тельных и практических задач, применять названные модельные представления для выяв-

ления характерных признаков изучаемых веществ и химических реакций. 

2) базовые исследовательские действия: 
владеть основами методов научного познания веществ и химических реакций; 

формулировать цели и задачи исследования, использовать поставленные и самосто-

ятельно сформулированные вопросы в качестве инструмента познания и основы для фор-

мирования гипотезы по проверке правильности высказываемых суждений; 

владеть навыками самостоятельного планирования и проведения ученических экс-

периментов, совершенствовать умения наблюдать за ходом процесса, самостоятельно 

прогнозировать его результат, формулировать обобщения и выводы относительно досто-

верности результатов исследования, составлять обоснованный отчѐт о проделанной рабо-

те; 

приобретать опыт ученической исследовательской и проектной деятельности, про-

являть способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практиче-

ских задач, применению различных методов познания. 

3) работа с информацией: 
ориентироваться в различных источниках информации (научно-популярная литера-

тура химического содержания, справочные пособия, ресурсы Интернета), анализировать 

информацию различных видов и форм представления, критически оценивать еѐ достовер-

ность и непротиворечивость;  
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формулировать запросы и применять различные методы при поиске и отборе ин-

формации, необходимой для выполнения учебных задач определѐнного типа;  

приобретать опыт использования информационно-коммуникативных технологий и 

различных поисковых систем;  

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (схемы, 

графики, диаграммы, таблицы, рисунки и другие); 

использовать научный язык в качестве средства при работе с химической информа-

цией: применять межпредметные (физические и математические) знаки и символы, фор-

мулы, аббревиатуры, номенклатуру; 

использовать знаково-символические средства наглядности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
задавать вопросы по существу обсуждаемой темы в ходе диалога и/или дискуссии, 

высказывать идеи, формулировать свои предложения относительно выполнения предло-

женной задачи; 

выступать с презентацией результатов познавательной деятельности, полученных 

самостоятельно или совместно со сверстниками при выполнении химического экспери-

мента, практической работы по исследованию свойств изучаемых веществ, реализации 

учебного проекта, и формулировать выводы по результатам проведѐнных исследований 

путѐм согласования позиций в ходе обсуждения и обмена мнениями. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 
самостоятельно планировать и осуществлять свою познавательную деятельность, 

определяя еѐ цели и задачи, контролировать и по мере необходимости корректировать 

предлагаемый алгоритм действий при выполнении учебных и исследовательских задач, 

выбирать наиболее эффективный способ их решения с учѐтом получения новых знаний о 

веществах и химических реакциях;  

осуществлять самоконтроль деятельности на основе самоанализа и самооценки. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Предметные результаты освоения программы по химии на углублѐнном уровне на 

уровне среднего общего образования включают специфические для учебного предмета 

«Химия» научные знания, умения и способы действий по освоению, интерпретации и пре-

образованию знаний, виды деятельности по получению нового знания и применению зна-

ний в различных учебных ситуациях, а также в реальных жизненных ситуациях, связан-

ных с химией. В программе по химии предметные результаты представлены по годам изу-

чения. 

10 КЛАСС 
Предметные результаты освоения курса «Органическая химия» отражают: 

сформированность представлений: о месте и значении органической химии в систе-

ме естественных наук и еѐ роли в обеспечении устойчивого развития человечества в ре-

шении проблем экологической, энергетической и пищевой безопасности, в развитии ме-

дицины, создании новых материалов, новых источников энергии, в обеспечении рацио-

нального природопользования, в формировании мировоззрения и общей культуры челове-

ка, а также экологически обоснованного отношения к своему здоровью и природной сре-

де; 

владение системой химических знаний, которая включает: основополагающие поня-

тия – химический элемент, атом, ядро и электронная оболочка атома, s-, p-, d-атомные ор-

битали, основное и возбуждѐнное состояния атома, гибридизация атомных орбиталей, 

ион, молекула, валентность, электроотрицательность, степень окисления, химическая 

связь, моль, молярная масса, молярный объѐм, углеродный скелет, функциональная груп-

па, радикал, структурные формулы (развѐрнутые, сокращѐнные, скелетные), изомерия 

структурная и пространственная (геометрическая, оптическая), изомеры, гомологический 
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ряд, гомологи, углеводороды, кислород- и азотсодержащие органические соединения, мо-

номер, полимер, структурное звено, высокомолекулярные соединения; теории, законы 

(периодический закон Д. И. Менделеева, теория строения органических веществ А. М. 

Бутлерова, закон сохранения массы веществ, закон сохранения и превращения энергии 

при химических реакциях), закономерности, символический язык химии, мировоззренче-

ские знания, лежащие в основе понимания причинности и системности химических явле-

ний; представления о механизмах химических реакций, термодинамических и кинетиче-

ских закономерностях их протекания, о взаимном влиянии атомов и групп атомов в моле-

кулах (индуктивный и мезомерный эффекты, ориентанты I и II рода); фактологические 

сведения о свойствах, составе, получении и безопасном использовании важнейших орга-

нических веществ в быту и практической деятельности человека, общих научных принци-

пах химического производства (на примере производства метанола, переработки нефти); 

сформированность умений: выявлять характерные признаки понятий, устанавливать 

их взаимосвязь, использовать соответствующие понятия при описании состава, строения и 

свойств органических соединений;  

сформированность умений:  

использовать химическую символику для составления молекулярных и структурных 

(развѐрнутых, сокращѐнных и скелетных) формул органических веществ;  

составлять уравнения химических реакций и раскрывать их сущность: окислитель-

но-восстановительных реакций посредством составления электронного баланса этих реак-

ций, реакций ионного обмена путѐм составления их полных и сокращѐнных ионных урав-

нений;  

изготавливать модели молекул органических веществ для иллюстрации их химиче-

ского и пространственного строения; 

сформированность умений: устанавливать принадлежность изученных органических 

веществ по их составу и строению к определѐнному классу/группе соединений, давать им 

названия по систематической номенклатуре (IUPAC) и приводить тривиальные названия 

для отдельных представителей органических веществ (этилен, ацетилен, толуол, глице-

рин, этиленгликоль, фенол, формальдегид, ацетальдегид, ацетон, муравьиная кислота, ук-

сусная кислота, стеариновая, олеиновая, пальмитиновая кислоты, глицин, аланин, мальто-

за, фруктоза, анилин, дивинил, изопрен, хлоропрен, стирол и другие);  

сформированность умения определять вид химической связи в органических соеди-

нениях (ковалентная и ионная связь, σ- и π-связь, водородная связь); 

сформированность умения применять положения теории строения органических 

веществ А. М. Бутлерова для объяснения зависимости свойств веществ от их состава и 

строения;  

сформированность умений характеризовать состав, строение, физические и химиче-

ские свойства типичных представителей различных классов органических веществ: алка-

нов, циклоалканов, алкенов, алкадиенов, алкинов, ароматических углеводородов, спиртов, 

альдегидов, кетонов, карбоновых кислот, простых и сложных эфиров, жиров, нитросоеди-

нений и аминов, аминокислот, белков, углеводов (моно-, ди- и полисахаридов), иллюстри-

ровать генетическую связь между ними уравнениями соответствующих химических реак-

ций с использованием структурных формул;  

сформированность умения подтверждать на конкретных примерах характер зависи-

мости реакционной способности органических соединений от кратности и типа ковалент-

ной связи (σ- и π-связи), взаимного влияния атомов и групп атомов в молекулах; 

сформированность умения характеризовать источники углеводородного сырья 

(нефть, природный газ, уголь), способы его переработки и практическое применение про-

дуктов переработки; 
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сформированность владения системой знаний о естественно-научных методах по-

знания – наблюдении, измерении, моделировании, эксперименте (реальном и мысленном) 

и умения применять эти знания;  

сформированность умения применять основные операции мыслительной деятельно-

сти – анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизацию, выявление причинно-

следственных связей – для изучения свойств веществ и химических реакций; 

сформированность умений: выявлять взаимосвязь химических знаний с понятиями и 

представлениями других естественно-научных предметов для более осознанного понима-

ния сущности материального единства мира, использовать системные знания по органиче-

ской химии для объяснения и прогнозирования явлений, имеющих естественно-научную 

природу; 

сформированность умений: проводить расчѐты по химическим формулам и уравне-

ниям химических реакций с использованием физических величин (масса, объѐм газов, ко-

личество вещества), характеризующих вещества с количественной стороны: расчѐты по 

нахождению химической формулы вещества по известным массовым долям химических 

элементов, продуктам сгорания, плотности газообразных веществ;  

сформированность умений: прогнозировать, анализировать и оценивать с позиций 

экологической безопасности последствия бытовой и производственной деятельности че-

ловека, связанной с переработкой веществ, использовать полученные знания для принятия 

грамотных решений проблем в ситуациях, связанных с химией; 

сформированность умений: самостоятельно планировать и проводить химический 

эксперимент (получение и изучение свойств органических веществ, качественные реакции 

углеводородов различных классов и кислородсодержащих органических веществ, реше-

ние экспериментальных задач по распознаванию органических веществ) с соблюдением 

правил безопасного обращения с веществами и лабораторным оборудованием, формули-

ровать цель исследования, представлять в различной форме результаты эксперимента, 

анализировать и оценивать их достоверность;  

сформированность умений:  

соблюдать правила экологически целесообразного поведения в быту и трудовой де-

ятельности в целях сохранения своего здоровья, окружающей природной среды и дости-

жения еѐ устойчивого развития;  

осознавать опасность токсического действия на живые организмы определѐнных ор-

ганических веществ, понимая смысл показателя ПДК; 

анализировать целесообразность применения органических веществ в промышлен-

ности и в быту с точки зрения соотношения риск-польза; 

сформированность умений: осуществлять целенаправленный поиск химической ин-

формации в различных источниках (научная и учебно-научная литература, средства мас-

совой информации, Интернет и другие), критически анализировать химическую информа-

цию, перерабатывать еѐ и использовать в соответствии с поставленной учебной задачей. 

11 КЛАСС 
Предметные результаты освоения курса «Общая и неорганическая химия» отража-

ют: 

сформированность представлений: о материальном единстве мира, закономерностях 

и познаваемости явлений природы, о месте и значении химии в системе естественных 

наук и еѐ роли в обеспечении устойчивого развития, в решении проблем экологической, 

энергетической и пищевой безопасности, в развитии медицины, создании новых материа-

лов, новых источников энергии, в обеспечении рационального природопользования, в 

формировании мировоззрения и общей культуры человека, а также экологически обосно-

ванного отношения к своему здоровью и природной среде; 
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владение системой химических знаний, которая включает: основополагающие поня-

тия – химический элемент, атом, ядро атома, изотопы, электронная оболочка атома, s-, p-, 

d-атомные орбитали, основное и возбуждѐнное состояния атома, гибридизация атомных 

орбиталей, ион, молекула, валентность, электроотрицательность, степень окисления, хи-

мическая связь (ковалентная, ионная, металлическая, водородная), кристаллическая ре-

шѐтка, химическая реакция, раствор, электролиты, неэлектролиты, электролитическая 

диссоциация, степень диссоциации, водородный показатель, окислитель, восстановитель, 

тепловой эффект химической реакции, скорость химической реакции, химическое равно-

весие; теории и законы (теория электролитической диссоциации, периодический закон 

Д.И. Менделеева, закон сохранения массы веществ, закон сохранения и превращения 

энергии при химических реакциях, закон постоянства состава веществ, закон действую-

щих масс), закономерности, символический язык химии, мировоззренческие знания, ле-

жащие в основе понимания причинности и системности химических явлений; современ-

ные представления о строении вещества на атомном, ионно-молекулярном и надмолеку-

лярном уровнях; представления о механизмах химических реакций, термодинамических и 

кинетических закономерностях их протекания, о химическом равновесии, растворах и 

дисперсных системах; фактологические сведения о свойствах, составе, получении и без-

опасном использовании важнейших неорганических веществ в быту и практической дея-

тельности человека, общих научных принципах химического производства; 

сформированность умений: выявлять характерные признаки понятий, устанавливать 

их взаимосвязь, использовать соответствующие понятия при описании неорганических 

веществ и их превращений; 

сформированность умения использовать химическую символику для составления 

формул веществ и уравнений химических реакций, систематическую номенклатуру 

(IUPAC) и тривиальные названия отдельных веществ; 

сформированность умения определять валентность и степень окисления химических 

элементов в соединениях, вид химической связи (ковалентная, ионная, металлическая, во-

дородная), тип кристаллической решѐтки конкретного вещества; 

сформированность умения объяснять зависимость свойств веществ от вида химиче-

ской связи и типа кристаллической решѐтки, обменный и донорно-акцепторный механиз-

мы образования ковалентной связи; 

сформированность умений: классифицировать: неорганические вещества по их со-

ставу, химические реакции по различным признакам (числу и составу реагирующих ве-

ществ, тепловому эффекту реакции, изменению степеней окисления элементов, обратимо-

сти, участию катализатора и другие); самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации изучаемых веществ и химических реакций; 

сформированность умения раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менде-

леева и демонстрировать его систематизирующую, объяснительную и прогностическую 

функции; 

сформированность умений: характеризовать электронное строение атомов и ионов 

химических элементов первого–четвѐртого периодов Периодической системы Д.И. Мен-

делеева, используя понятия «энергетические уровни», «энергетические подуровни», «s-, p-

, d-атомные орбитали», «основное и возбуждѐнное энергетические состояния атома»; объ-

яснять закономерности изменения свойств химических элементов и их соединений по пе-

риодам и группам Периодической системы Д. И. Менделеева, валентные возможности 

атомов элементов на основе строения их электронных оболочек; 

сформированность умений: характеризовать (описывать) общие химические свой-

ства веществ различных классов, подтверждать существование генетической связи между 

неорганическими веществами с помощью уравнений соответствующих химических реак-

ций; 
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сформированность умения раскрывать сущность: окислительно-восстановительных 

реакций посредством составления электронного баланса этих реакций; реакций ионного 

обмена путѐм составления их полных и сокращѐнных ионных уравнений; реакций гидро-

лиза; реакций комплексообразования (на примере гидроксокомплексов цинка и алюми-

ния); 

сформированность умения объяснять закономерности протекания химических реак-

ций с учѐтом их энергетических характеристик, характер изменения скорости химической 

реакции в зависимости от различных факторов, а также характер смещения химического 

равновесия под влиянием внешних воздействий (принцип Ле Шателье); 

сформированность умения характеризовать химические реакции, лежащие в основе 

промышленного получения серной кислоты, аммиака, общие научные принципы химиче-

ских производств; целесообразность применения неорганических веществ в промышлен-

ности и в быту с точки зрения соотношения риск-польза; 

сформированность владения системой знаний о методах научного познания явлений 

природы – наблюдение, измерение, моделирование, эксперимент (реальный и мыслен-

ный), используемых в естественных науках, умения применять эти знания при экспери-

ментальном исследовании веществ и для объяснения химических явлений, имеющих ме-

сто в природе, практической деятельности человека и в повседневной жизни; 

сформированность умения выявлять взаимосвязь химических знаний с понятиями и 

представлениями других естественно-научных предметов для более осознанного понима-

ния материального единства мира; 

сформированность умения проводить расчѐты: с использованием понятий «массовая 

доля вещества в растворе» и «молярная концентрация»; массы вещества или объѐма газа 

по известному количеству вещества, массе или объѐму одного из участвующих в реакции 

веществ; теплового эффекта реакции; значения водородного показателя растворов кислот 

и щелочей с известной степенью диссоциации; массы (объѐма, количества вещества) про-

дукта реакции, если одно из исходных веществ дано в виде раствора с определѐнной мас-

совой долей растворѐнного вещества или дано в избытке (имеет примеси); доли выхода 

продукта реакции; объѐмных отношений газов; 

сформированность умений: самостоятельно планировать и проводить химический 

эксперимент (проведение реакций ионного обмена, подтверждение качественного состава 

неорганических веществ, определение среды растворов веществ с помощью индикаторов, 

изучение влияния различных факторов на скорость химической реакции, решение экспе-

риментальных задач по темам «Металлы» и «Неметаллы») с соблюдением правил без-

опасного обращения с веществами и лабораторным оборудованием, формулировать цель 

исследования, представлять в различной форме результаты эксперимента, анализировать 

и оценивать их достоверность; 

сформированность умений: соблюдать правила пользования химической посудой и 

лабораторным оборудованием, обращения с веществами в соответствии с инструкциями 

по выполнению лабораторных химических опытов, экологически целесообразного пове-

дения в быту и трудовой деятельности в целях сохранения своего здоровья, окружающей 

природной среды и достижения еѐ устойчивого развития, осознавать опасность токсиче-

ского действия на живые организмы определѐнных неорганических веществ, понимая 

смысл показателя ПДК;  

сформированность умений: осуществлять целенаправленный поиск химической ин-

формации в различных источниках (научная и учебно-научная литература, средства мас-

совой информации, Интернет и другие), критически анализировать химическую информа-

цию, перерабатывать еѐ и использовать в соответствии с поставленной учебной задачей. 

 

Содержание программы 
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10 КЛАСС  
 

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Теоретические основы органической химии. 
Предмет и значение органической химии, представление о многообразии органиче-

ских соединений.  

Электронное строение атома углерода: основное и возбуждѐнное состояния. Ва-

лентные возможности атома углерода. Химическая связь в органических соединениях. 

Типы гибридизации атомных орбиталей углерода. Механизмы образования ковалентной 

связи (обменный и донорно-акцепторный). Типы перекрывания атомных орбиталей, σ- и 

π-связи. Одинарная, двойная и тройная связь. Способы разрыва связей в молекулах орга-

нических веществ. Понятие о свободном радикале, нуклеофиле и электрофиле. 

Теория строения органических соединений А.М. Бутлерова и современные пред-

ставления о структуре молекул. Значение теории строения органических соединений. Мо-

лекулярные и структурные формулы. Структурные формулы различных видов: развѐрну-

тая, сокращѐнная, скелетная. Изомерия. Виды изомерии: структурная, пространственная. 

Электронные эффекты в молекулах органических соединений (индуктивный и мезомер-

ный эффекты).  

Представление о классификации органических веществ. Понятие о функциональной 

группе. Гомология. Гомологические ряды. Систематическая номенклатура органических 

соединений (IUPAC) и тривиальные названия отдельных представителей. 

Особенности и классификация органических реакций. Окислительно-

восстановительные реакции в органической химии. 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: ознакомление с 

образцами органических веществ и материалами на их основе, опыты по превращению 

органических веществ при нагревании (плавление, обугливание и горение), конструиро-

вание моделей молекул органических веществ.  

Углеводороды. 
Алканы. Гомологический ряд алканов, общая формула, номенклатура и изомерия. 

Электронное и пространственное строение молекул алканов, sp
3
-гибридизация атомных 

орбиталей углерода, σ-связь. Физические свойства алканов.  

Химические свойства алканов: реакции замещения, изомеризации, дегидрирования, 

циклизации, пиролиза, крекинга, горения. Представление о механизме реакций радикаль-

ного замещения. 

Нахождение в природе. Способы получения и применение алканов.  

Циклоалканы. Общая формула, номенклатура и изомерия. Особенности строения и 

химических свойств малых (циклопропан, циклобутан) и обычных (циклопентан, цикло-

гексан) циклоалканов. Способы получения и применение циклоалканов. 

Алкены. Гомологический ряд алкенов, общая формула, номенклатура. Электронное 

и пространственное строение молекул алкенов, sp
2
-гибридизация атомных орбиталей уг-

лерода, σ- и π-связи. Структурная и геометрическая (цис-транс-) изомерия. Физические 

свойства алкенов. Химические свойства: реакции присоединения, замещения в α-

положение при двойной связи, полимеризации и окисления. Правило Марковникова. Ка-

чественные реакции на двойную связь. Способы получения и применение алкенов.  

Алкадиены. Классификация алкадиенов (сопряжѐнные, изолированные, кумулиро-

ванные). Особенности электронного строения и химических свойств сопряжѐнных диенов, 

1,2- и 1,4-присоединение. Полимеризация сопряжѐнных диенов. Способы получения и 

применение алкадиенов.  

Алкины. Гомологический ряд алкинов, общая формула, номенклатура и изомерия. 

Электронное и пространственное строение молекул алкинов, sp-гибридизация атомных 
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орбиталей углерода. Физические свойства алкинов. Химические свойства: реакции присо-

единения, димеризации и тримеризации, окисления. Кислотные свойства алкинов, имею-

щих концевую тройную связь. Качественные реакции на тройную связь. Способы получе-

ния и применение алкинов. 

Ароматические углеводороды (арены). Гомологический ряд аренов, общая формула, 

номенклатура и изомерия. Электронное и пространственное строение молекулы бензола. 

Физические свойства аренов. Химические свойства бензола и его гомологов: реакции за-

мещения в бензольном кольце и углеводородном радикале, реакции присоединения, окис-

ление гомологов бензола. Представление об ориентирующем действии заместителей в 

бензольном кольце на примере алкильных радикалов, карбоксильной, гидроксильной, 

амино- и нитрогруппы, атомов галогенов. Особенности химических свойств стирола. По-

лимеризация стирола. Способы получения и применение ароматических углеводородов. 

Природный газ. Попутные нефтяные газы. Нефть и еѐ происхождение. Каменный 

уголь и продукты его переработки. Способы переработки нефти: перегонка, крекинг (тер-

мический, каталитический), риформинг, пиролиз. Продукты переработки нефти, их при-

менение в промышленности и в быту.  

Генетическая связь между различными классами углеводородов. 

Электронное строение галогенпроизводных углеводородов. Реакции замещения га-

логена на гидроксогруппу, нитрогруппу, цианогруппу, аминогруппу. Действие на гало-

генпроизводные водного и спиртового раствора щѐлочи. Взаимодействие дигалогеналка-

нов с магнием и цинком. Понятие о металлоорганических соединениях. Использование 

галогенпроизводных углеводородов в быту, технике и при синтезе органических веществ. 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: изучение физиче-

ских свойств углеводородов (растворимость), качественных реакций углеводородов раз-

личных классов (обесцвечивание бромной или иодной воды, раствора перманганата калия, 

взаимодействие ацетилена с аммиачным раствором оксида серебра(I)), качественное об-

наружение углерода и водорода в органических веществах, получение этилена и изучение 

его свойств, ознакомление с коллекциями «Нефть» и «Уголь», с образцами пластмасс, ка-

учуков и резины, моделирование молекул углеводородов и галогенпроизводных углево-

дородов. 

Кислородсодержащие органические соединения. 
Предельные одноатомные спирты. Строение молекул (на примере метанола и этано-

ла). Гомологический ряд, общая формула, изомерия, номенклатура и классификация. Фи-

зические свойства предельных одноатомных спиртов. Водородные связи между молеку-

лами спиртов. Химические свойства: реакции замещения, дегидратации, окисления, взаи-

модействие с органическими и неорганическими кислотами. Качественная реакция на од-

ноатомные спирты. Действие этанола и метанола на организм человека. Способы получе-

ния и применение одноатомных спиртов. 

Простые эфиры, номенклатура и изомерия. Особенности физических и химических 

свойств.  

Многоатомные спирты – этиленгликоль и глицерин. Физические и химические 

свойства: реакции замещения, взаимодействие с органическими и неорганическими кис-

лотами, качественная реакция на многоатомные спирты. Представление о механизме ре-

акций нуклеофильного замещения. Действие на организм человека. Способы получения и 

применение многоатомных спиртов.  

Фенол. Строение молекулы, взаимное влияние гидроксогруппы и бензольного ядра. 

Физические свойства фенола. Особенности химических свойств фенола. Качественные 

реакции на фенол. Токсичность фенола. Способы получения и применение фенола. Фе-

нолформальдегидная смола.  
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Карбонильные соединения – альдегиды и кетоны. Электронное строение карбониль-

ной группы. Гомологические ряды альдегидов и кетонов, общая формула, изомерия и но-

менклатура. Физические свойства альдегидов и кетонов. Химические свойства альдегидов 

и кетонов: реакции присоединения. Окисление альдегидов, качественные реакции на аль-

дегиды. Способы получения и применение альдегидов и кетонов. 

Одноосновные предельные карбоновые кислоты. Особенности строения молекул 

карбоновых кислот. Изомерия и номенклатура. Физические свойства одноосновных пре-

дельных карбоновых кислот. Водородные связи между молекулами карбоновых кислот. 

Химические свойства: кислотные свойства, реакция этерификации, реакции с участием 

углеводородного радикала. Особенности свойств муравьиной кислоты. Понятие о произ-

водных карбоновых кислот – сложных эфирах. Многообразие карбоновых кислот. Осо-

бенности свойств непредельных и ароматических карбоновых кислот, дикарбоновых кис-

лот, гидроксикарбоновых кислот. Представители высших карбоновых кислот: стеарино-

вая, пальмитиновая, олеиновая, линолевая, линоленовая кислоты. Способы получения и 

применение карбоновых кислот. 

Сложные эфиры. Гомологический ряд, общая формула, изомерия и номенклатура. 

Физические и химические свойства: гидролиз в кислой и щелочной среде.  

Жиры. Строение, физические и химические свойства жиров: гидролиз в кислой и 

щелочной среде. Особенности свойств жиров, содержащих остатки непредельных жирных 

кислот. Жиры в природе.  

Мыла  как соли высших карбоновых кислот, их моющее действие.  

Общая характеристика углеводов. Классификация углеводов (моно-, ди- и полисаха-

риды). Моносахариды: глюкоза, фруктоза, галактоза, рибоза, дезоксирибоза. Физические 

свойства и нахождение в природе. Фотосинтез. Химические свойства глюкозы: реакции с 

участием спиртовых и альдегидной групп, спиртовое и молочнокислое брожение. Приме-

нение глюкозы, еѐ значение в жизнедеятельности организма. Дисахариды: сахароза, маль-

тоза и лактоза. Восстанавливающие и невосстанавливающие дисахариды. Гидролиз диса-

харидов. Нахождение в природе и применение. Полисахариды: крахмал, гликоген и цел-

люлоза. Строение макромолекул крахмала, гликогена и целлюлозы. Физические свойства 

крахмала и целлюлозы. Химические свойства крахмала: гидролиз, качественная реакция с 

иодом. Химические свойства целлюлозы: гидролиз, получение эфиров целлюлозы. Поня-

тие об искусственных волокнах (вискоза, ацетатный шѐлк).  

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: растворимость 

различных спиртов в воде, взаимодействие этанола с натрием, окисление этилового спир-

та в альдегид на раскалѐнной медной проволоке, окисление этилового спирта дихроматом 

калия (возможно использование видеоматериалов), качественные реакции на альдегиды (с 

гидроксидом диамминсеребра(I) и гидроксидом меди(II)), реакция глицерина с гидрокси-

дом меди(II), химические свойства раствора уксусной кислоты, взаимодействие раствора 

глюкозы с гидроксидом меди(II), взаимодействие крахмала с иодом, решение эксперимен-

тальных задач по темам «Спирты и фенолы», «Карбоновые кислоты. Сложные эфиры».  

Азотсодержащие органические соединения. 
Амины – органические производные аммиака. Классификация аминов: алифатиче-

ские и ароматические; первичные, вторичные и третичные. Строение молекул, общая 

формула, изомерия, номенклатура и физические свойства. Химическое свойства алифати-

ческих аминов: основные свойства, алкилирование, взаимодействие первичных аминов с 

азотистой кислотой. Соли алкиламмония.  

Анилин – представитель аминов ароматического ряда. Строение анилина. Взаимное 

влияние групп атомов в молекуле анилина. Особенности химических свойств анилина. 

Качественные реакции на анилин. Способы получения и применение алифатических ами-

нов. Получение анилина из нитробензола. 
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Аминокислоты. Номенклатура и изомерия. Отдельные представители α-

аминокислот: глицин, аланин. Физические свойства аминокислот. Химические свойства 

аминокислот как амфотерных органических соединений, реакция поликонденсации, обра-

зование пептидной связи. Биологическое значение аминокислот. Синтез и гидролиз пеп-

тидов. 

Белки как природные полимеры. Первичная, вторичная и третичная структура бел-

ков. Химические свойства белков: гидролиз, денатурация, качественные реакции на белки.  

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: растворение бел-

ков в воде, денатурация белков при нагревании, цветные реакции на белки, решение экс-

периментальных задач по темам «Азотсодержащие органические соединения» и «Распо-

знавание органических соединений». 

Высокомолекулярные соединения. 

Основные понятия химии высокомолекулярных соединений: мономер, полимер, 

структурное звено, степень полимеризации, средняя молекулярная масса. Основные мето-

ды синтеза высокомолекулярных соединений – полимеризация и поликонденсация.  

Полимерные материалы. Пластмассы (полиэтилен, полипропилен, поливинилхло-

рид, полистирол, полиметилметакрилат, поликарбонаты, полиэтилентерефталат). Утили-

зация и переработка пластика.  

Эластомеры: натуральный каучук, синтетические каучуки (бутадиеновый, хлоро-

преновый, изопреновый) и силиконы. Резина.  

Волокна: натуральные (хлопок, шерсть, шѐлк), искусственные (вискоза, ацетатное 

волокно), синтетические (капрон и лавсан).  

Полимеры специального назначения (тефлон, кевлар, электропроводящие полиме-

ры, биоразлагаемые полимеры). 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: ознакомление с 

образцами природных и искусственных волокон, пластмасс, каучуков, решение экспери-

ментальных задач по теме «Распознавание пластмасс и волокон». 

Расчѐтные задачи. 

Нахождение молекулярной формулы органического соединения по массовым долям 

элементов, входящих в его состав, нахождение молекулярной формулы органического со-

единения по массе (объѐму) продуктов сгорания, по количеству вещества (массе, объѐму) 

продуктов реакции и/или исходных веществ, установление структурной формулы органи-

ческого вещества на основе его химических свойств или способов получения, определе-

ние доли выхода продукта реакции от теоретически возможного. 

Межпредметные связи. 

Реализация межпредметных связей при изучении органической химии в 10 классе 

осуществляется через использование как общих естественно-научных понятий, так и по-

нятий, принятых в отдельных предметах естественно-научного цикла. 

Общие естественно-научные понятия: явление, научный факт, гипотеза, теория, за-

кон, анализ, синтез, классификация, наблюдение, измерение, эксперимент, модель, моде-

лирование. 

Физика: материя, атом, электрон, протон, нейтрон, молекула, энергетический уро-

вень, вещество, тело, объѐм, агрегатное состояние вещества, физические величины, еди-

ницы измерения, скорость, энергия, масса. 

Биология: клетка, организм, экосистема, биосфера, метаболизм, наследственность, 

автотрофный и гетеротрофный тип питания, брожение, фотосинтез, дыхание, белки, угле-

воды, жиры, нуклеиновые кислоты, ферменты.  

География: полезные ископаемые, топливо. 

Технология: пищевые продукты, основы рационального питания, моющие средства, 

материалы из искусственных и синтетических волокон. 
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11 КЛАСС  
 

ОБЩАЯ И НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Теоретические основы химии. 
Атом. Состав атомных ядер. Химический элемент. Изотопы. Строение электронных 

оболочек атомов, квантовые числа. Энергетические уровни и подуровни. Атомные орби-

тали. Классификация химических элементов (s-, p-, d-, f-элементы). Распределение элек-

тронов по атомным орбиталям. Электронные конфигурации атомов элементов первого–

четвѐртого периодов в основном и возбуждѐнном состоянии, электронные конфигурации 

ионов. Электроотрицательность. 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. Менде-

леева. Связь периодического закона и Периодической системы химических элементов с 

современной теорией строения атомов. Закономерности изменения свойств химических 

элементов и образуемых ими простых и сложных веществ по группам и периодам. Значе-

ние периодического закона Д.И. Менделеева.  

Химическая связь. Виды химической связи: ковалентная, ионная, металлическая. 

Механизмы образования ковалентной связи: обменный и донорно-акцепторный. Энергия 

и длина связи. Полярность, направленность и насыщаемость ковалентной связи. Кратные 

связи. Водородная связь. Межмолекулярные взаимодействия. 

Валентность и валентные возможности атомов. Связь электронной структуры моле-

кул с их геометрическим строением (на примере соединений элементов второго периода). 

Представление о комплексных соединениях. Состав комплексного иона: комплексо-

образователь, лиганды. Значение комплексных соединений. Понятие о координационной 

химии. 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Типы кристаллических ре-

шѐток (структур) и свойства веществ.  

Понятие о дисперсных системах. Истинные растворы. Представление о коллоидных 

растворах. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля вещества в рас-

творе, молярная концентрация. Насыщенные и ненасыщенные растворы, растворимость. 

Кристаллогидраты. 

Классификация и номенклатура неорганических веществ. Тривиальные названия от-

дельных представителей неорганических веществ. 

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. Закон 

сохранения массы веществ; закон сохранения и превращения энергии при химических ре-

акциях. Тепловые эффекты химических реакций. Термохимические уравнения. 

Скорость химической реакции, еѐ зависимость от различных факторов. Гомогенные 

и гетерогенные реакции. Катализ и катализаторы.  

Обратимые и необратимые реакции. Химическое равновесие. Константа химическо-

го равновесия. Факторы, влияющие на положение химического равновесия: температура, 

давление и концентрации веществ, участвующих в реакции. Принцип Ле Шателье.  

Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Степень диссоци-

ации. Среда водных растворов: кислотная, нейтральная, щелочная. Водородный показа-

тель (pH) раствора. Гидролиз солей. Реакции ионного обмена. 

Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. Окислитель и вос-

становитель. Процессы окисления и восстановления. Важнейшие окислители и восстано-

вители. Метод электронного баланса. Электролиз растворов и расплавов веществ. 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: разложение пе-

роксида водорода в присутствии катализатора, модели кристаллических решѐток, прове-

дение реакций ионного обмена, определение среды растворов с помощью индикаторов, 
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изучение влияния различных факторов на скорость химической реакции и положение хи-

мического равновесия.  

Неорганическая химия. 
Положение неметаллов в Периодической системе химических элементов Д.И. Мен-

делеева и особенности строения их атомов. Физические свойства неметаллов. Аллотропия 

неметаллов (на примере кислорода, серы, фосфора и углерода).  

Водород. Получение, физические и химические свойства: реакции с металлами и 

неметаллами, восстановительные свойства. Гидриды. Топливные элементы. 

Галогены. Нахождение в природе, способы получения, физические и химические 

свойства. Галогеноводороды. Важнейшие кислородсодержащие соединения галогенов. 

Лабораторные и промышленные способы получения галогенов. Применение галогенов и 

их соединений. 

Кислород, озон. Лабораторные и промышленные способы получения кислорода. 

Физические и химические свойства и применение кислорода и озона. Оксиды и перокси-

ды. 

Сера. Нахождение в природе, способы получения, физические и химические свой-

ства. Сероводород, сульфиды. Оксид серы(IV), оксид серы(VI). Сернистая и серная кисло-

ты и их соли. Особенности свойств серной кислоты. Применение серы и еѐ соединений. 

Азот. Нахождение в природе, способы получения, физические и химические свой-

ства. Аммиак, нитриды. Оксиды азота. Азотистая и азотная кислоты и их соли. Особенно-

сти свойств азотной кислоты. Применение азота и его соединений. Азотные удобрения. 

Фосфор. Нахождение в природе, способы получения, физические и химические 

свойства. Фосфиды и фосфин. Оксиды фосфора, фосфорная кислота и еѐ соли. Примене-

ние фосфора и его соединений. Фосфорные удобрения. 

Углерод, нахождение в природе. Аллотропные модификации. Физические и химиче-

ские свойства простых веществ, образованных углеродом. Оксид углерода(II), оксид угле-

рода(IV), угольная кислота и еѐ соли. Активированный уголь, адсорбция. Фуллерены, 

графен, углеродные нанотрубки. Применение простых веществ, образованных углеродом, 

и его соединений.  

Кремний. Нахождение в природе, способы получения, физические и химические 

свойства. Оксид кремния(IV), кремниевая кислота, силикаты. Применение кремния и его 

соединений. Стекло, его получение, виды стекла. 

Положение металлов в Периодической системе химических элементов. Особенности 

строения электронных оболочек атомов металлов. Общие физические свойства металлов. 

Применение металлов в быту и технике. Сплавы металлов. 

Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения метал-

лов: гидрометаллургия, пирометаллургия, электрометаллургия. Понятие о коррозии ме-

таллов. Способы защиты от коррозии. 

Общая характеристика металлов IA-группы Периодической системы химических 

элементов. Натрий и калий: получение, физические и химические свойства, применение 

простых веществ и их соединений.  

Общая характеристика металлов IIA-группы Периодической системы химических 

элементов. Магний и кальций: получение, физические и химические свойства, примене-

ние простых веществ и их соединений. Жѐсткость воды и способы еѐ устранения. 

Алюминий: получение, физические и химические свойства, применение простого 

вещества и его соединений. Амфотерные свойства оксида и гидроксида алюминия, гид-

роксокомплексы алюминия.  

Общая характеристика металлов побочных подгрупп (Б-групп) Периодической си-

стемы химических элементов. 
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Физические и химические свойства хрома и его соединений. Оксиды и гидроксиды 

хрома(II), хрома(III) и хрома(VI). Хроматы и дихроматы, их окислительные свойства. По-

лучение и применение хрома. 

Физические и химические свойства марганца и его соединений. Важнейшие соеди-

нения марганца(II), марганца(IV), марганца(VI) и марганца(VII). Перманганат калия, его 

окислительные свойства.  

Физические и химические свойства железа и его соединений. Оксиды, гидроксиды и 

соли железа(II) и железа(III). Получение и применение железа и его сплавов. 

Физические и химические свойства меди и еѐ соединений. Получение и применение 

меди и еѐ соединений. 

Цинк: получение, физические и химические свойства. Амфотерные свойства оксида 

и гидроксида цинка, гидроксокомплексы цинка. Применение цинка и его соединений. 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: изучение образ-

цов неметаллов, горение серы, фосфора, железа, магния в кислороде, изучение коллекции 

«Металлы и сплавы», взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой 

(возможно использование видеоматериалов), взаимодействие цинка и железа с растворами 

кислот и щелочей, качественные реакции на неорганические анионы, катион водорода и 

катионы металлов, взаимодействие гидроксидов алюминия и цинка с растворами кислот и 

щелочей, решение экспериментальных задач по темам «Галогены», «Сера и еѐ соедине-

ния», «Азот и фосфор и их соединения», «Металлы главных подгрупп», «Металлы побоч-

ных подгрупп». 

Химия и жизнь. 
Роль химии в обеспечении устойчивого развития человечества. Понятие о научных 

методах познания и методологии научного исследования. Научные принципы организа-

ции химического производства. Промышленные способы получения важнейших веществ 

(на примере производства аммиака, серной кислоты, метанола). Промышленные способы 

получения металлов и сплавов. Химическое загрязнение окружающей среды и его послед-

ствия. Роль химии в обеспечении энергетической безопасности.  

Химия и здоровье человека. Лекарственные средства. Правила использования лекар-

ственных препаратов. Роль химии в развитии медицины. 

Химия пищи: основные компоненты, пищевые добавки. Роль химии в обеспечении 

пищевой безопасности. 

Косметические и парфюмерные средства. Бытовая химия. Правила безопасного ис-

пользования препаратов бытовой химии в повседневной жизни.  

Химия в строительстве: важнейшие строительные материалы (цемент, бетон).  

Химия в сельском хозяйстве. Органические и минеральные удобрения.  

Современные конструкционные материалы, краски, стекло, керамика. Материалы 

для электроники. Нанотехнологии. 

Расчѐтные задачи. 

Расчѐты: массы вещества или объѐма газов по известному количеству вещества, 

массе или объѐму одного из участвующих в реакции веществ, массы (объѐма, количества 

вещества) продуктов реакции, если одно из веществ имеет примеси, массы (объѐма, коли-

чества вещества) продукта реакции, если одно из веществ дано в виде раствора с опреде-

лѐнной массовой долей растворѐнного вещества, массовой доли и молярной концентрации 

вещества в растворе, доли выхода продукта реакции от теоретически возможного. 

Межпредметные связи. 

Реализация межпредметных связей при изучении общей и неорганической химии в 

11 классе осуществляется через использование как общих естественно-научных понятий, 

так и понятий, принятых в отдельных предметах естественно-научного цикла. 
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Общие естественно-научные понятия: явление, научный факт, гипотеза, теория, за-

кон, анализ, синтез, классификация, периодичность, наблюдение, измерение, эксперимент, 

модель, моделирование. 

Физика: материя, микромир, макромир, атом, электрон, протон, нейтрон, ион, изо-

топы, радиоактивность, молекула, энергетический уровень, вещество, тело, объѐм, агре-

гатное состояние вещества, идеальный газ, физические величины, единицы измерения, 

скорость, энергия, масса. 

Биология: клетка, организм, экосистема, биосфера, метаболизм, макро- и микроэле-

менты, белки, жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты, ферменты, гормоны, круговорот 

веществ и поток энергии в экосистемах. 

География: минералы, горные породы, полезные ископаемые, топливо, ресурсы. 

Технология: химическая промышленность, металлургия, строительные материалы, 

сельскохозяйственное производство, пищевая промышленность, фармацевтическая про-

мышленность, производство косметических препаратов, производство конструкционных 

материалов, электронная промышленность, нанотехнологии. 
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Тематическое планирование 

10 КЛАСС  

№ 

п/п  
 

Наименование разде-

лов и тем программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) об-

разовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

Раздел 1. Теоретические основы органической химии 

1.1 

Предмет органической 

химии. Теория строе-

ния органических со-

единений А. М. Бутле-

рова 

 8  1   

Итого по разделу  8   

Раздел 2. Углеводороды 

2.1 

Предельные углеводо-

роды — алканы, цик-

лоалканы 

 5     

2.2 

Непредельные углево-

дороды: алкены, алка-

диены, алкины 

 14    1   

2.3 
Ароматические угле-

водороды (арены) 
 8     

2.4 

Природные источники 

углеводородов и их 

переработка 

 4     

2.5 
Галогенпроизводные 

углеводородов 
 4   1    

Итого по разделу  35   

Раздел 3. Кислородсодержащие органические соединения 

3.1 Спирты. Фенол  11    1   

3.2 

Карбонильные соеди-

нения: альдегиды и ке-

тоны. Карбоновые 

кислоты. Сложные 

эфиры. Жиры 

 21    1   

3.3 Углеводы  9   1    

Итого по разделу  41   

Раздел 4. Азотсодержащие органические соединения 

4.1 
Амины. Аминокисло-

ты. Белки 
 12   1   2   

Итого по разделу  12   

Раздел 5. Высокомолекулярные соединения 

5.1 
Высокомолекулярные 

соединения 
 6    1   

Итого по разделу  6   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧА-

СОВ ПО ПРОГРАММЕ 
 102   3   6   
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11 КЛАСС  

№ 

п/п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) обра-

зовательные ре-

сурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

Раздел 1. Теоретические основы химии 

1.1 

Строение атома. 

Периодический за-

кон и Периодиче-

ская система хими-

ческих элементов Д. 

И. Менделеева 

 9     

1.2 

Строение вещества. 

Многообразие ве-

ществ 

 11   1    

1.3 
Химические реак-

ции 
 19   1   3   

Итого по разделу  39   

Раздел 2. Неорганическая химия 

2.1 Неметаллы  31   1   3   

2.2 Металлы  23   1   2   

Итого по разделу  54   

Раздел 3. Химия и жизнь 

3.1 

Методы познания в 

химии. Химия и 

жизнь 

 9     

Итого по разделу  9   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
 102   4   8   

 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» 

(базовый уровень) 

Планируемые результаты освоения программы 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В части гражданского воспитания должны отражать: 

 сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного 

члена российского общества; 

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

 принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демократи-

ческих ценностей;  

 готовность противостоять идеологии экстремизма, нацио- 

нализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, националь-

ным признакам; 

 готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества; 

участвовать в самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях; 

  умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями 

и назначением; 

 готовность к гуманитарной и волонтѐрской деятельности.  

В части патриотического воспитания должны отражать: 

 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 
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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 насле-

дию, памятникам, традициям народов России; достижениям России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях, труде;  

 идейную убеждѐнность, готовность к служению и защите Отечества, ответственность 

за его судьбу. 

В части духовно-нравственного воспитания должны отражать: 

 осознание духовных ценностей российского народа; 

  сформированность нравственного сознания, этического поведения;  

 способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на мо-

рально-нравственные нормы и ценности; 

 осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

 ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России. 

В части эстетического воспитания должны отражать: 

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

чества, спорта, труда, общественных отношений; 

 способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и 

других народов; ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

 убеждѐнность в значимости для личности и общества оте- 

чественного и мирового искусства, этнических культурных традиций и народного творче-

ства; 

 готовность к самовыражению в разных видах искусства; стремление проявлять качества 

творческой личности. 

В части физического воспитания должны отражать: 

 сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к 

своему здоровью; 

 потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной де-

ятельностью; 

 активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и пси-

хическому здоровью. 

В части трудового воспитания должны отражать: 

 готовность к труду, осознание приобретѐнных умений и навыков, 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 осо-

знанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

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

В части экологического воспитания должны отражать: 

 сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды; осознание глобального характера 

экологических проблем;  

 планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей устой-

чивого развития человечества;  

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение прогнозировать 

неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, предотвращать их; 

 расширение опыта деятельности экологической направленности. 

В части ценностей научного познания должны отражать: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осо-

знанию своего места в поликультурном мире; 
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 совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия 

между людьми и познанием мира; 

 осознание ценности научной деятельности; готовность осуществлять проектную и ис-

следовательскую деятельность индивидуально и в группе. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Овладение универсальными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

 самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать еѐ всесто-

ронне;  

 устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и 

обобщения; 

 определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях;  

 разрабатывать план решения проблемы с учѐтом анализа имеющихся материальных и не-

материальных ресурсов; 

 вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оцени-

вать риски последствий деятельности;   

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинирован-

ного взаимодействия; 

 развивать креативное мышление при решении жизненных проблем; 

2) базовые исследовательские действия:  

 владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разре-

шения проблем; способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов реше-

ния практических задач, применению различных методов познания;  

 овладение видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобра-

зованию и применению в различных учебных ситуациях (в том числе при создании учебных 

и социальных проектов);  

 формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми по-

нятиями и методами; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жиз-

ненных ситуациях; 

 выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу еѐ 

решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать пара-

метры и критерии решения; 

 анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

 давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретѐнный опыт; 

 осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в професси-

ональную среду; 

 уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

 уметь интегрировать знания из разных предметных областей;  

 выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставить проблемы и 

задачи, допускающие альтернативные решения; 

 3) работа с информацией:  

 владеть навыками получения информации из источников разных типов, самостоятельно 

осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных 

видов и форм представления; 

 создавать тексты в различных форматах с учѐтом назначения информации и целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

 оценивать достоверность, легитимность информации, еѐ соответствие правовым и мо-

рально-этическим нормам;  

 использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когни-

тивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, 
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техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения,  

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

 владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности 

личности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями:  

1) общение:  

 осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

 владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно вести диа-

лог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

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

2) совместная деятельность:  

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

 выбирать тематику и методы совместных действий с учѐтом общих интересов и воз-

можностей каждого члена коллектива;  

 принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия 

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

участников, обсуждать результаты совместной работы;  

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

разработанным критериям; 

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

ческой значимости;  

 осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях; проявлять 

творчество и воображение, быть инициативным. 

Овладение универсальными регулятивными действиями:  

1) самоорганизация:  

 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить 

и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуа-

циях; 

 самостоятельно составлять план решения проблемы с учѐтом имеющихся ресурсов, соб-

ственных возможностей и предпочтений; 

 давать оценку новым ситуациям; 

 расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

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

 оценивать приобретѐнный опыт; 

 способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях зна-

ний; постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень;   

2) самоконтроль: 

 давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соот-

ветствие результатов целям;  

 владеть навыками познавательной рефлексии как осо- 

знанием совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований; 

использовать приѐмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

 уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

3) принятие себя и других: 

 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

 признавать своѐ право и право других на ошибки; 

 развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
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10 КЛАСС 

По разделу «Знания о физической культуре» отражают умения и способности:  

 характеризовать физическую культуру как явление культуры, еѐ направления и формы ор-

ганизации, роль и значение в жизни современного человека и общества;    

 ориентироваться в основных статьях Федерального закона «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации», руководствоваться ими при организации активного от-

дыха в разнообразных формах физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой дея-

тельности; 

 положительно оценивать связь современных оздоровительных систем физической культу-

ры и здоровья человека, раскрывать их целевое назначение и формы организации, возмож-

ность использовать для самостоятельных занятий с учѐтом индивидуальных интересов и 

функциональных возможностей.  

По разделу «Организация самостоятельных занятий» отражают умения и 

способности: 

 проектировать досуговую деятельность с включением в еѐ содержание разнообразных 

форм активного отдыха, тренировочных и оздоровительных занятий, физкультурно-

массовых мероприятий и спортивных соревнований;  

 контролировать показатели индивидуального здоровья и функционального состояния ор-

ганизма, использовать их при планировании содержания и направленности самостоятель-

ных занятий кондиционной тренировкой, оценке еѐ эффективности;  

 планировать системную организацию занятий кондиционной тренировкой, подбирать со-

держание и контролировать направленность тренировочных воздействий на повышение 

физической работоспособности и выполнение норм Комплекса ГТО.  

По разделу «Физическое совершенствование» отражают умения и способности: 

 выполнять упражнения корригирующей и профилактической направленности, использо-

вать их в режиме учебного дня и системе самостоятельных оздоровительных занятий;  

 выполнять комплексы упражнений из современных систем оздоровительной физической 

культуры, использовать их для самостоятельных занятий с учѐтом индивидуальных инте-

ресов в физическом развитии и физическом совершенствовании; 

 выполнять упражнения общефизической подготовки, использовать их в планировании кон-

диционной тренировки; 

 демонстрировать основные технические и тактические действия в игровых видах спорта 

в условиях учебной и соревновательной деятельности, осуществлять судейство по одному 

из освоенных видов (футбол, волейбол, баскетбол); 

 демонстрировать приросты показателей в развитии основных физических качеств, ре-

зультатов в тестовых заданиях Комплекса ГТО.  

 

11 КЛАСС 

По разделу «Знания о физической культуре» отражают умения и способности:  

 характеризовать адаптацию организма к физическим нагрузкам как основу укрепления 

здоровья, учитывать еѐ этапы при планировании самостоятельных занятий кондиционной 

тренировкой;  

 положительно оценивать роль физической культуры в научной организации труда, профи-

лактике профессиональных заболеваний и оптимизации работоспособности, предупре-

ждении раннего старения и сохранении творческого долголетия; 

 выявлять возможные причины возникновения травм во время самостоятельных занятий 

физической культурой и спортом, руководствоваться правилами их предупреждения и 

оказания первой помощи.  

По разделу «Организация самостоятельных занятий» отражают умения и 

способности: 

 планировать оздоровительные мероприятия в режиме учебной и трудовой деятельности с 

целью профилактики умственного и физического утомления, оптимизации работоспособ-

ности и функциональной активности основных психических процессов; 
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 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 норматив-

ных требований комплекса ГТО, планировать их содержание и физические нагрузки исходя 

из индивидуальных результатов в тестовых испытаниях.  

По разделу «Физическое совершенствование» отражают умения и способности: 

 выполнять упражнения корригирующей и профилактической направленности, использо-

вать их в режиме учебного дня и системе самостоятельных оздоровительных занятий;  

 выполнять комплексы упражнений из современных систем оздоровительной физической 

культуры, использовать их для самостоятельных занятий с учѐтом индивидуальных инте-

ресов и потребностей в физическом развитии и физическом совершенствовании; 

 демонстрировать технику приѐмов и защитных действий из атлетических единоборств, 

выполнять их во взаимодействии с партнѐром; 

 демонстрировать основные технические и тактические действия в игровых видах спорта, 

выполнять их в условиях учебной и соревновательной деятельности (футбол, волейбол, 

баскетбол);   

 выполнять комплексы физических упражнений на развитие основных физических качеств, 

демонстрировать ежегодные приросты в тестовых заданиях Комплекса ГТО. 

Содержание программы 

Содержание обучения – 10 класс 

Знания о физической культуре 

Физическая культура как социальное явление. Истоки возникновения культуры как со-

циального явления, характеристика основных направлений еѐ развития (индивидуальная, 

национальная, мировая). Культура как способ развития человека, еѐ связь с условиями 

жизни и деятельности. Физическая культура как явление культуры, связанное с преобра-

зованием физической природы человека.  

Характеристика системной организации физической культуры в современном обществе, 

основные направления еѐ развития и формы организации (оздоровительная, прикладно-

ориентированная, соревновательно-достиженческая). 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

как основа прикладно-ориентированной физической культуры; история и развитие ком-

плекса ГТО в СССР и РФ. Характеристика структурной организации комплекса ГТО в 

современном обществе, нормативные требования пятой ступени для уча-ся 16—17 лет. 

Законодательные основы развития физической культуры в Российской Федерации. Из-

влечения из статей, касающихся соблюдения прав и обязанностей граждан в занятиях 

физической культурой и спортом: Федеральный Закон РФ «О физической культуре и 

спорте в РФ»; Федеральный Закон РФ «Об образовании в РФ». 

Физическая культура как средство укрепления здоровья человека. Здоровье как базовая 

ценность человека и общества. Характеристика основных компонентов здоровья, их связь с 

занятиями физической культурой. Общие представления об истории и развитии популярных 

систем оздоровительной физической культуры, их целевая ориентация и предметное содер-

жание. 

Способы самостоятельной двигательной деятельности 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия в условиях активного отдыха и до-

суга. Общее представление о видах и формах деятельности в структурной организа-

ции образа жизни современного человека (профессиональная, бытовая и досуговая). 

Основные типы и виды активного отдыха, их целевое предназначение и содержатель-

ное наполнение. 

Кондиционная тренировка как системная организация комплексных и целевых занятий 

оздоровительной физической культурой; особенности планирования физических нагру-

зок и содержательного наполнения.  

Медицинский осмотр учащихся как необходимое условие для организации самостоя-

тельных занятий оздоровительной физической культурой. Контроль текущего состояния 
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организма с помощью пробы Руфье, характеристика способов применения и критериев 

оценивания. Оперативный контроль в системе самостоятельных занятий кондиционной 

тренировкой, цель и задачи контроля, способы организации и проведения измерительных 

процедур. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Упражнения оздоровительной гимнастики как средство профилактики нарушения осанки 

и органов зрения; предупреждения перенапряжения мышц опорно-двигательного 

аппарата при длительной работе за компьютером. 

Атлетическая и аэробная гимнастика как современные оздоровительные системы физи-

ческой культуры: цель, задачи, формы организации. Способы индивидуализации содер-

жания и физических нагрузок при планировании системной организации занятий  конди-

ционной тренировкой. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Модуль «Спортивные игры».  

Футбол. Техники игровых действий: вбрасывание мяча с лицевой линии, выполнение уг-

лового и штрафного ударов в изменяющихся игровых ситуациях. Закрепление правил 

игры в условиях игровой и учебной деятельности.  

Баскетбол. Техника выполнения игровых действий: вбрасывание мяча с лицевой линии; 

способы овладения мячом при «спорном мяче»; выполнение штрафных бросков. Выпол-

нение правил 3—8—24 секунды в условиях игровой деятельности. Закрепление правил 

игры в условиях игровой и учебной деятельности. 

Волейбол. Техника выполнения игровых действий: «постановка блока»; атакующий удар 

(с места и в движении). Тактические действия в защите и нападении. Закрепление правил 

игры в условиях игровой и учебной деятельности. 

Прикладно-ориентированная двигательная деятельность. Модуль «Спортивная и фи-

зическая подготовка». Техническая и специальная физическая подготовка по избранно-

му виду спорта; выполнение соревновательных действий в стандартных и вариативных 

условиях. Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО с использо-

ванием средств базовой физической подготовки, видов спорта и оздоровительных систем 

физической культуры; национальных видов спорта, культурно-этнических игр. 

Содержание обучения – 11 класс 

Знания о физической культуре 

Здоровый образ жизни современного человека. Роль и значение адаптации организма в 

организации и планировании мероприятий здорового образа жизни; характеристика ос-

новных этапов адаптации. Основные компоненты здорового образа жизни и их влияние 

на здоровье современного человека.  

Рациональная организация труда как фактор сохранения и укрепления здоровья. Оптими-

зация работоспособности в режиме трудовой деятельности. Влияние занятий физической 

культурой на профилактику и искоренение вредных привычек. Личная гигиена, закали-

вание организма и банные процедуры как компоненты здорового образа жизни.  

Понятие «профессионально-ориентированная физическая культура», цель и задачи, содер-

жательное наполнение. Оздоровительная физическая культура в режиме учебной и профес-

сиональной деятельности. Определение индивидуального расхода энергии в процессе заня-

тий 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 приѐмы оказания первой помощи при ушибах разных частей тела и сотрясе-

нии мозга; переломах, вывихах и ранениях; обморожении; солнечном и тепловом ударах. 
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Способы самостоятельной двигательной деятельности 

Современные оздоровительные методы и процедуры в режиме здорового образа жиз-

ни. Релаксация как метод восстановления после психического и физического напряже-

ния; характеристика основных методов, приѐмов 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 приѐмы самомассажа, их воздействие на орга-

низм человека.  

Банные процедуры, их назначение и правила проведения, основные способы парения. 

Самостоятельная подготовка к выполнению нормативных требований комплекса 

ГТО. Структурная организация самостоятельной подготовки к выполнению требований 

комплекса ГТО; способы определения направленности еѐ тренировочных занятий в го-

дичном цикле. Техника выполнения обязательных и дополнительных тестовых упражне-

ний, способы их освоения и оценивания.  

Самостоятельная физическая подготовка и особенности планирования еѐ направленности 

по тренировочным циклам; правила контроля и индивидуализации содержания физиче-

ской 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 ор-

ганизации. Способы индивидуализации содержания и физических нагрузок при планиро-

вании системной организации занятий кондиционной тренировкой.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Модуль «Спортивные игры».  

Футбол. Повторение правил игры в футбол, соблюдение их в процессе игровой деятель-

ности. Совершенствование основных технических приѐмов и тактических действий в 

условиях учебной и игровой деятельности. 

Баскетбол. Повторение правил игры в баскетбол, соблюдение их в процессе игровой дея-

тельности. Совершенствование основных технических приѐмов и тактических действий в 

условиях учебной и игровой деятельности. 

Волейбол. Повторение правил игры в баскетбол, соблюдение их в процессе игровой дея-

тельности. Совершенствование основных технических приѐмов и тактических действий в 

условиях учебной и игровой деятельности. 

Прикладно-ориентированная двигательная деятельность.  

Модуль «Спортивная и физическая подготовка». Техническая и специальная физическая 

подготовка по избранному виду спорта; выполнение соревновательных действий в стан-

дартных и вариативных условиях. Физическая подготовка к выполнению нормативов 

комплекса ГТО с использованием средств базовой физической подготовки, видов спорта 

и оздоровительных систем физической культуры, национальных видов спорта, культур-

но-этнических игр. 

 

Тематическое планирование 

10 класс (68 ч.) 

Знания о физической культуре (8 часов) 

Физическая культура как социальное явление 

Физическая культура как средство укрепления здоровья человека 

Способы самостоятельной двигательной деятельности (10 часов) 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия в условиях активного отдыха и досуга 
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Физическое совершенствование  (54 часа) 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Модуль «Спортивные игры» 

Футбол. Баскетбол. Волейбол 

Прикладно-ориентированная двигательная деятельность 

Модуль «Спортивная и физическая подготовка» (32 часа) 

 

 

 

 

 

11 класс (68 ч.) 

Знания о физической культуре (10 часов)  

Здоровый образ жизни современного человека 

Профилактика травматизма и оказание первой помощи во время занятий физической 

культурой 

Способы самостоятельной деятельности (8 часов)  

Современные оздоровительные методы и процедуры в режиме здорового образа жизни 

Самостоятельная подготовка к выполнению нормативных требований комплекса ГТО 

Физическое совершенствование (54 часа) 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Спортивно-оздоровительная деятельность  

Модуль «Спортивные игры» 

Футбол. Баскетбол. Волейбол 

Модуль «Спортивная и физическая подготовка» 

(32 часа) 

 

Федеральная рабочая программа «Физическая культура»  

10 класс – 102 ч., 11 класс – 102 ч. 

https://static.edsoo.ru/projects/fop/index.html#/sections/300237 

Рабочая программа «Индивидуальный проект» 

Этап 1. 
Метод проектов  
Знакомство с историей метода проектов, с проектной технологией (основные требования, структу-

ра, классификация, методы работы), терминологией, со способами оформления проектной дея-

тельности. 
 Этап 2. 
Планирование работы  
Выбор темы и целей проекта ( через проблемную ситуацию, беседу, анкетирование и т.д.); опреде-

ление количества участников проекта, состава группы; определение источников информации; 

планирование способов сбора и анализа информации; планирование итогового продукта (формы 

представления результатов): 
-отчѐт (устный, письменный, устный с демонстрацией материалов), 
-издание сборника, фильма, макета и т.д.; 
установление процедур и критериев оценки процесса работы, результатов; 
распределение обязанностей среди членов команды. 
 Этап 3. 
Исследовательская деятельность  
Сбор информации, решение промежуточных задач. 

https://static.edsoo.ru/projects/fop/index.html#/sections/300237
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Основные формы работы: интервью, опросы, наблюдения, изучение литературных источников, 

исторического материала, организация экскурсий, экспериментов. 
 Этап 4. 
Обработка результатов  
Анализ информации. Формулировка выводов. Оформление результата 
 Этап 5. 
Итоговый этап  

Представление разнообразных форм результата работы; самооценка и оценка со стороны. 
Модуль 1. Культура исследования и проектирования  

Знакомство с современными научными представлениями о нормах проектной и исследова-

тельской деятельности, а также анализ уже реализованных проектов. 

Раздел 1.1. Что такое проект. Основные понятия, применяемые в области проектирования: 

проект; технологические, социальные, экономические, волонтѐрские, организационные, смешан-

ные проекты. 

Раздел 1.2. Анализирование проекта. Самостоятельная работа обучающихся (индивидуаль-

но и в группах) на основе найденного материала из открытых источников и содержания школьных 

предметов, изученных ранее (истории, обществознание и др.). 

Раздел 1.3. Выдвижение идеи проекта. Процесс проектирования и его отличие от других 

профессиональных занятий. 

Раздел 1.4. «Сто двадцать лет на службе стране». Проект П. А. Столыпина. Рассмотрение 

примера масштабного проекта от первоначальной идеи с системой аргументации до полной его 

реализации. 

Раздел 1.5. Техническое проектирование и конструирование. Разбор понятий: проектно-

конструкторская деятельность, конструирование, техническое проектирование. 

Раздел 1.6. Социальное проектирование как возможность улучшить социальную сферу и 

закрепить определѐнную систему ценностей в сознании учащихся. 

Раздел 1.7. Волонтѐрские проекты и сообщества. Виды волонтѐрских  проектов: социокуль-

турные, информационно-консультативные, экологические. 

Раздел 1.8. Анализ проекта сверстника. Знакомство и обсуждение социального проекта, 

разработанного и реализованного старшеклассником. 

Раздел 1.9. Анализ проекта сверстника. Обсуждение возможностей IT-технологий для ре-

шения практических задач в разных сферах деятельности человека. 

Раздел 1.10. Исследование как элемент проекта и как тип деятельности. Основные элемен-

ты и понятия, применяемые в исследовательской деятельности: исследование, цель, задача, объ-

ект, предмет, метод и субъект исследования. 

Модуль 2. Самоопределение  

Самостоятельная работа обучающихся с ключевыми элементами проекта. 

Раздел 2.1. Проекты и технологии: выбор сферы деятельности. 

Раздел 2.2. Создаѐм элементы образа будущего: что мы хотим изменить своим проектом. 

Раздел 2.3. Формируем отношение к проблемам. 

Раздел 2.4. Знакомимся с проектными движениями. 

Раздел 2.5. Первичное самоопределение. Обоснование актуальности темы для проек-

та/исследования. 

Модуль 3. Замысел проекта  

Раздел 3.1. Понятия «проблема» и «позиция» в работе над проектом. 

Раздел 3.2. Выдвижение и формулировка цели проекта. 

Раздел 3.3. Целеполагание, постановка задач и прогнозирование результатов проекта. 

Раздел 3.4. Роль акции в реализации проектов. 

Раздел 3.5. Ресурсы и бюджет проекта. 

Раздел 3.6. Поиск недостающей информации, еѐ обработка и анализ. 

Модуль 4. Условия реализации проекта  

Анализ необходимых условий реализации проектов и знакомство с понятиями разных 

предметных дисциплин. 
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Раздел 4.1. Планирование действий. Освоение понятий: планирование, прогнозирование, 

спонсор, инвестор, благотворитель. 

Раздел 4.2. Источники финансирования проекта. Освоение понятий: 

кредитование, бизнес-план, венчурные фонды и компании, долговые и долевые ценные бу-

маги, дивиденды, фондовый рынок, краудфандинг. 

Раздел 4.3. Сторонники и команда проекта, эффективность использования вклада каждого 

участника. Особенности работы команды над проектом, проектная команда, роли и функции в 

проекте. 

Раздел 4.4. Модели и способы управления проектами. 

Модуль 5. Трудности реализации проекта  

Раздел 5.1. Переход от замысла к реализации проекта. Освоение понятий: жизненный цикл 

проекта, жизненный цикл продукта (изделия), эксплуатация, утилизация. 

Раздел 5.2. Возможные риски проектов, способы их предвидения и преодоления. 

Раздел 5.3. Практическое занятие по анализу проектного замысла социального направле-

ния. 

Раздел 5.4. Практическое занятие по анализу проектного замысла экономического характе-

ра. 

Раздел 5.5. Практическое занятие по анализу проектов учащихся. Проект «Музей  «Связь 

поколений» (например). 

Модуль 6. Предварительная защита и экспертная оценка проектных и исследователь-

ских работ  

Раздел 6.1. Позиция эксперта. 

Раздел 6.2. Предварительная защита проектов и исследовательских работ, подготовка к вза-

имодействию с экспертами. 

Раздел 6.3. Оценка проекта сверстников: Проектно-конструкторское решение в рамках про-

екта и его экспертная оценка. 

Раздел 6.4. Начальный этап исследования и его экспертная оценка. 

Модуль 7. Дополнительные возможности улучшения проекта 

Раздел 7.1. Технология как мост от идеи к продукту. Освоение понятий: изобретение, тех-

нология, технологическая долина. 

Раздел 7.2. Видим за проектом инфраструктуру. 

Раздел 7.3. Опросы как эффективный инструмент проектирования. 

Освоение понятий: анкета, социологический опрос, интернет-опрос, генеральная совокуп-

ность, выборка респондентов. 

Раздел 7.4. Возможности социальных сетей. Сетевые формы проектов. Освоение понятий: 

таргетированная реклама, реклама по бартеру и возможности продвижения проектов в социальных 

сетях. 

Раздел 7.5. Алгоритм создания и использования видеоролика для продвижения проекта. 

Раздел 7.6. Оформление и предъявление результатов проектной и исследовательской дея-

тельности. 

Модуль 8. Презентация и защита индивидуального проекта  

Итоговая презентация, публичная защита индивидуальных проектов/ исследований стар-

шеклассников, рекомендации к еѐ подготовке и проведению. 

 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности 

 

Структура рабочей программы курсов внеурочной деятельности: 

1. Планируемые результаты освоения программы внеурочной деятельности 

2. Содержание программы с указанием форм организации и видов деятельности 

3. Тематическое планирование 
п. 18.2.2. Приказа Минбрнауки России от 17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении феде-

рального государственного образовательного стандарта среднего общего образова-

ния» (в ред. приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 г., от 29.06.2017 г., приказа 
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Минпросвещения России от 12.08.2022 г. № 732) 

http://school1-1.ucoz.ru/index/obrazovatelnaja_dejatelnost/0-46 

 

Рабочая программа курса «Разговоры о важном» 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижения школьниками следующих 

личностных, метапредметных и предметных  образовательных результатов. 

Личностные результаты должны отражать: 

 российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

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

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн); 

 гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

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

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

деятельности; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

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

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

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

творчества, спорта, общественных отношений; 

 приятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно- оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую 

помощь; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

http://school1-1.ucoz.ru/index/obrazovatelnaja_dejatelnost/0-46
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 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно- познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

 умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

 Предметные результаты освоения программы среднего общего образования представлены с 

учетом специфики содержания предметных областей, затрагиваемых в ходе участия в программе 

«Разговоры о важном»: 

 Русский язык и литература: сформированность понятий о нормах русского литературного 

языка и применение знаний о них в речевой практике; владение навыками самоанализа и 

самооценки на основе наблюдений за собственной речью; владение умением анализировать 

текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров; знание содержания произведений русской и мировой 

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

формирование национальной и мировой; сформированность представлений об изобразительно-

выразительных возможностях русского языка; сформированность умений учитывать 

исторический, историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе 

анализа художественного произведения; способность выявлять в художественных текстах 

образы, темы и проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях. 

 Иностранные языки: владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран 

изучаемого языка и умение; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и 

страны/стран изучаемого языка; сформированность умения использовать иностранный язык как 

средство для получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 
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 История: сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в 

глобальном мире; владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; сформированность 

умений применять исторические знания в профессиональной и общественной 

деятельности, поликультурном общении; сформированность умений вести диалог, обосновывать 

свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике. 

Обществознание: сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе 

в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; владение умениями 

 выявлять   причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; сформированность представлений

 об основных тенденциях и возможных перспективах развития 

мирового сообщества  в глобальном мире; сформированность 

представлений о методах познания социальных явлений и процессов; владение умениями 

применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых 

решений; сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. География: 

владение представлениями о современной географической науке, ее участии в решении важнейших 

проблем человечества; владение географическим мышлением для определения географических 

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

сформированность системы комплексных социально ориентированных географических знаний о 

закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, о динамике и 

территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; 

владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; 

владение умениями использовать карты разного содержания для выявления закономерностей и 

тенденций, получения нового географического знания о природных социально-экономических и 

экологических процессах и явлениях; владение умениями географического анализа и 

интерпретации разнообразной информации; владение умениями применять географические знания 

для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия природы и 

общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем. 

Экономика: сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества как 

пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, 

отдельных предприятий и государства; понимание значения этических норм и нравственных 

ценностей в экономической деятельности отдельных людей и общества; сформированность 

уважительного отношения к чужой собственности; владение навыками поиска актуальной 

экономической информации в различных источниках, включая Интернет; умение различать 

факты, аргументы и оценочные суждения; анализировать, преобразовывать и использовать 

экономическую информацию для решения практических задач в учебной деятельности и 

реальной жизни; понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение 

ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в мире. 

Право: сформированность представлений о понятии государства, его функциях, механизме и 

формах; владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, 

правоотношениях; сформированность представлений о Конституции Российской Федерации как 

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

Российской Федерации; сформированность умений применять правовые знания для оценивания 

конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской 

Федерации; сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, умений 

использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях. 
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Информатика: сформированность представлений о роли информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире; сформированность базовых навыков и умений по соблюдению 

требований техники безопасности, гигиены и 

ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; понимания основ правовые 

аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете. 

Биология: владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее 

уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и 

символикой; владение основными методами научного познания; сформированность собственной 

позиции по отношению к биологической информации, получаемой из разных источников, к 

глобальным экологическим проблемам и путям их решения. 

Естествознание: сформированность представлений о целостной современной 

естественнонаучной картине мира, о природе как единой целостной системе, о взаимосвязи 

человека, природы и общества; о пространственно- временных масштабах Вселенной; владение 

знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области естествознания, повлиявших 

на эволюцию представлений о природе, на развитие техники и технологий; сформированность 

умения применять естественнонаучные знания для объяснения окружающих явлений, 

сохранения здоровья, обеспечения безопасности жизнедеятельности, бережного отношения к 

природе, рационального природопользования, а также выполнения роли грамотного 

потребителя; сформированность представлений о научном методе познания природы и средствах 

изучения мегамира, макромира и микромира; сформированность умений понимать значимость 

естественнонаучного знания для каждого человека, независимо от его профессиональной 

деятельности, различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с 

критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей. 

Астрономия: сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд 

и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; сформированность 

представлений о значении астрономии в практической деятельности человека и дальнейшем 

научно-техническом развитии; осознание роли отечественной науки в освоении и использовании 

космического пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 

Экология: сформированность представлений об экологической культуре как условии достижения 

устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, об экологических связях в 

системе "человек - общество - природа"; сформированность экологического мышления и 

способности учитывать и оценивать экологические последствия в разных сферах деятельности; 

владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, связанных с 

выполнением типичных социальных ролей; владение знаниями экологических императивов, 

гражданских прав и обязанностей в области энерго- и ресурсосбережения в интересах 

сохранения окружающей среды, здоровья и безопасности жизни; сформированность личностного 

отношения к экологическим ценностям, моральной ответственности за экологические 

последствия своих действий в окружающей среде; сформированность способности к 

выполнению проектов экологически ориентированной социальной деятельности, связанных с 

экологической безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и повышением их 

экологической культуры. 

Основы безопасности жизнедеятельности: сформированность представлений о культуре 

безопасности жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как о 

жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также как о средстве, 

повышающем защищенность личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, 

включая отрицательное влияние человеческого фактора; знание основ государственной системы, 

российского законодательства, направленных на защиту населения от внешних и внутренних 

угроз; сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, 

других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 

духовного, физического и социального благополучия личности; знание распространенных 

опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера. 
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Содержание программы внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном» 

День знаний. Знакомство с проектами Российского общества «Знание». Возможности, которые 

предоставляют проекты общества «Знание» для обучающихся различных возрастов. 

Родина — не только место рождения. Природные и культурные памятники – чем гордимся, о чем 

помним, что бережем? 

Зоя Космодемьянская – еѐ подвиг бессмертен, еѐ имя стало символом мужества и стойкости, а 

жизнь служит примером беззаветной преданности Отечеству, истиной любви к своей Родине. 

Право избирать и быть избранным гарантировано Конституцией Российской Федерации каждому 

гражданину нашей страны. Жизнь, свобода, права и благополучие граждан является одной из 

главных ценностей, а проявление гражданской позиции, желание участвовать в развитии своего 

города, региона, страны – достойно уважения. 

Ценность профессии учителя. Советник по воспитанию – проводник в мир возможностей, 

которые создало государство для каждого ребенка в стране, наставник и «старший товарищ», 

помогающий как объединить школьный коллектив в дружную команду, так и выстроить личную 

траекторию развития каждому ребенку. 

Честность, открытость, готовность прийти на помощь – основа хороших отношений с 

окружающими. Уважение к окружающим – норма жизни в нашем обществе. В условиях 

информационных перегрузок, разнообразия быстро решаемых задач, экономической 

нестабильности, стрессы стали неотъемлемой составляющей жизни человека. Они приводят к 

депрессивному состоянию, которое, в свою очередь, может привести к проблемам физического 

здоровья, конфликтам с близкими, неуверенности, озлобленности. Знания о том, как наладить 

отношения в коллективе, сохранить свое психическое здоровье, как 

смотреть на мир позитивно, как не стать жертвой «травли», и самому не опуститься до «травли» 

других, необходимы всем. 

Давние культурные традиции России получают отражение в произведениях 

кинематографического искусства, которое имеет свой «золотой фонд», признанный во всем 

мире. Отечественное кино передает наши традиционные ценности, великое культурно-

историческое наследие, отображает то, что объединяет нас как нацию. Развитие отечественного 

кино отражает не только основные вехи развития страны, но и моделирует образ ее будущего. 

Кино, наряду с литературой и театром, позволяет человеку увидеть себя, как в «зеркале», 

соотнести свои поступки с поступками героев, анализировать и рефлексировать, приобретать 

новые знания, знакомиться с миром профессий, с творчеством талантливых людей, с историей и 

культурой страны. 

Подразделения специального назначения (спецназ) в России имеют особую значимость, они 

олицетворяют служение Отечеству, мужество и силу духа, беспримерное самопожертвование, 

готовность мгновенно прийти на помощь Родине. Военнослужащие спецназа обладают особыми 

профессиональными, физическими и моральным качествами, являются достойным примером 

настоящего мужчины. 

Единство нации – основа существования российского государства. Единство многонационального 

народа, уважение традиций, религий, уклада жизни всех народов является главным в жизни 

страны. Пока мы едины – мы непобедимы. 

Технологический суверенитет нашей Родины необходимо защищать так же, как границы 

государства, это основа и залог существования современной страны. Развитие сферы 

информационных технологий сегодня стратегически важно для будущего, профессии в этой 

сфере очень перспективны и востребованы. Технологический суверенитет решает задачи 

обеспечения безопасности, получения энергии, продовольственной независимости, транспортной 

связности. Логика развития экономики предполагает защиту и формирование 

высокотехнологичных отраслей с высокой долей интеллектуальных вложений. 

Появление новых профессий связано с цифровизацией экономики, движением к 

технологическому суверенитету. 
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Традиционная семья в России – это союз мужчины и женщины, которые создают и 

поддерживают отношения уважения, заботы и взаимной поддержки. Основа семьи – это любовь. 

Важно, чтобы дети стремились создавать полноценные многодетные семьи. 

Что для каждого человека означает слово «Родина»? Это родители, семья, дом, друзья, родной 

город, регион, вся наша страна и народ. Чувство любви к своей Родине человек несет в себе всю 

жизнь, это его опора и поддержка. Родина – это не просто территория, это, прежде всего то, что 

мы любим и готовы защищать. 

Волонтерство в России. Особенности волонтерской деятельности. Исторически сложилось, что в 

сложные годы нашей страны люди безвозмездно помогали друг другу, оказывали всестороннюю 

поддержку. Даша Севастопольская, сѐстры милосердия – история и современность. 

Россия — страна с героическим прошлым. Современные герои — кто они? 

Россия начинается с меня? 

Значение Конституции для граждан страны. Знание прав и выполнение обязанностей. 

Ответственность — это осознанное поведение. 

Новый год — праздник для всех россиян. У каждого народа есть интересные новогодние 

семейные традиции. Знакомство с обычаями и культурой новогодних праздников в нашей 

стране. 

Первая печатная книга в России – «Азбука» Ивана Фѐдорова. Способы передачи информации до 

появления письменности. Разница между азбукой и букварем. «Азбука», напечатанная Иваном 

Федоровым: «Ради скорого младенческого научения». Любовь к чтению, бережное отношение к 

книге начались 450 лет назад. 

Современный человек должен обладать функциональной грамотностью, в том числе налоговой. 

Для чего собирают налоги? Что они обеспечивают для граждан? Выплата налогов – обязанность 

каждого гражданина Российской Федерации. 

Голод, морозы, бомбардировки — тяготы блокадного Ленинграда. Блокадный паек. О провале 

планов немецких войск. 80 лет назад город-герой Ленинград был полностью освобожден от 

фашистской блокады. 

Кто такой союзник? Какие обязанности он на себя принимает, какими обладает правами? Что 

дает заключение союзного договора для государств? Союзники России – государства, которые 

разделяют и поддерживают наши общие традиционные ценности, уважают культуру, стремятся к 

укреплению союзных государств и поддерживают их. 

Достижения науки в повседневной жизни. Научные и технические достижения в нашей стране. 

190-летие великого русского учѐного-химика, специалиста во многих областях науки и искусства 

Д.И. Менделеева. 

День первооткрывателя. Россия является не только самой большой страной в мире, которую за ее 

продолжительную историю шаг за шагом исследовали, изучали, открывали русские 

землепроходцы. Удивительные уголки нашей страны сегодня может открыть для себя любой 

школьник. 

День защитника Отечества: исторические традиции. Профессия военного: кто еѐ выбирает 

сегодня. Смекалка в военном деле. 280-летие со дня рождения великого русского флотоводца, 

командующего Черноморским флотом (1790— 1798); командующего русско-турецкой эскадрой 

в Средиземном море (1798— 1800), адмирала (1799) Ф.Ф. Ушакова. 

Подлинность намерений — то, что у тебя внутри. Как найти своѐ место в жизни? Что нужно для 

того, чтобы найти друзей и самому быть хорошим другом? Примеры настоящей дружбы. Что 

нужно для того, чтобы создать хорошую семью и самому быть хорошим семьянином. Поддержка 

семьи в России. Что нужно, чтобы найти свое призвание и стать настоящим профессионалом. 

Поддержка профессионального самоопределения школьников в России. Эти вопросы волнуют 

подростков. Проблемы, с которыми они сталкиваются, и способы их решения. 

Всемирный фестиваль молодежи – 2024. Сириус – федеральная площадка фестиваля. 

Исторические факты появления всемирного фестиваля молодежи и студентов. Фестивали, 

которые проходили в нашей стране. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB
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Российская авиация. Легендарная история развития российской гражданской авиации. Героизм 

конструкторов, инженеров и летчиков-испытателей первых российских самолетов. Мировые 

рекорды российских летчиков. Современное авиастроение. Профессии, связанные с авиацией. 

Красивейший полуостров с богатой историей. История Крымского полуострова. Значение 

Крыма. Достопримечательности Крыма. 

Россия – здоровая держава. Это значит, что жители страны должны стремиться 

поддерживать здоровый образ жизни. Физическое и психическое здоровье населения играют 

важную роль в укреплении экономического потенциала и социальной стабильности страны, 

повышают качество жизни каждого человека. Цирк как фантазийное и сказочное искусство. Цирк 

России, История цирка, цирковые династии России. Знаменитые на весь мир 

российские силачи, дрессировщики, акробаты, клоуны, фокусники. Цирковые профессии. 

Главные события в истории покорения космоса. Отечественные космонавты- рекордсмены. 

Подготовка к полету — многолетний процесс. 

Николай Гоголь – признанный классик русской литературы, автор 

знаменитых «Мертвых душ», «Ревизора», «Вечеров на хуторе близ Диканьки». Сюжеты, 

герои, ситуации из произведений Николая Гоголя актуальны по сей день. Экологичное 

потребление — способ позаботиться о сохранности планеты. 

Экологические проблемы как следствия безответственного поведения человека. Соблюдать эко-

правила — не так сложно. 

История Праздника труда. Труд – это право или обязанность человека? 

Работа мечты. Жизненно важные навыки. 

История появления праздника День Победы. Поисковое движение России. 

Могила Неизвестного Солдата. Семейные традиции празднования Дня Победы. 

19 мая 1922 года — день рождения пионерской организации. Цель ее создания и деятельность. 

Причины, по которым дети объединяются. 

Неизвестный Пушкин. Творчество Пушкина объединяет поколения. Вклад А. С. Пушкина в 

формирование современного литературного русского языка. 

 



 

Тематическое планирование 

10–11 классы (1 час в неделю) 

Темы Основное содержание Деятельность школьников 

День знаний Знакомство с проектами 

Российского общества «Знание». 

Возможности,   которые 

предоставляют проекты общества 

«Знание» для обучающихся 

различных возрастов. 

Участие во вступительной беседе. Просмотр ролика о необходимости 

знаний для жизненного успеха. 

Участие в мотивационной беседе о чертах характера, которые присущи 

людям с активной жизненной позицией, о мечтах и о том, как можно их 

достигнуть. 

Там, где Россия Родина — не только место рождения. 

История, культура, научные достижения: 

чем мы можем гордиться? 

Участие во вступительной беседе о России. Просмотр ролика о Рос-

сии. 

Интерактивная викторина. 

Чем полезны фенологические наблюдения. Их роль в жизни человека. 

Зоя. 

К 100-летию со дня 

рождения Зои Космо-

демьянской 

Зоя Космодемьянская – еѐ подвиг 

бессмертен, еѐ имя стало символом му-

жества и стойкости, а жизнь служит 

примером беззаветной преданности Оте-

честву, истиной любви к своей Родине. 

Участие во вступительной беседе. Просмотр видеоролика о жизни и по-

двиге Зои. 

Участие в беседе о том, как воспитываются черты личности героя. По-

двиг Зои был подвигом ради жизни будущих поколений. В защиту всего,

 что любила эта молодая девушка. Просмотр 

интерактивной карты, беседа о сохранении памятников героям. 



 

Темы Основное содержание Деятельность школьников 

Избирательная 

система России 

(30 лет ЦИК) 

Право избирать и быть избранным га-

рантировано Конституцией 

Российской Федерации каждому гражда-

нину нашей страны. 

Жизнь, свобода, права и благополу-

чие граждан является одной из главных 

ценностей, а проявление гражданской 

позиции, желание участвовать в развитии 

своего города, региона, страны – достой-

но уважения. 

Участие во вступительной беседе. Просмотр видеоролика об истории 

Центральной избирательной комиссии. 

Обсуждение ситуаций, возникающих в связи с голосованием и выбо-

рами. 

Выполнение интерактивного задания «Избирательная система в Рос-

сии». 

День учителя 

(советники по 

воспитанию) 

Ценность профессии учителя. Совет-

ник по воспитанию – проводник в мир 

возможностей, которые создало государ-

ство для каждого ребенка в стране, 

наставник и «старший товарищ», помо-

гающий как объединить школьный кол-

лектив в дружную команду, так и вы-

строить 

личную траекторию развития каждому 

ребенку. 

Просмотр видеоролика. 

Участие в командной работе: каким должен быть современный Учи-

тель? (создание кластера). 

Участие в дискуссии на одну из предложенных тем: «Если бы я был 

учителем, какими качествами обладал…, как относился бы к ученикам…, 

как готовился к занятиям…, какие вспомогательные средства использовал 

для проведения уроков?»; «Чем может помочь советник по воспитанию?» 



 

Темы Основное содержание Деятельность школьников 

О взаимоотношениях в 

коллективе (Всемир-

ный день психического 

здоровья, профилакти-

ка буллинга) 

В условиях информационных перегру-

зок, разнообразия быстро решаемых за-

дач, экономической нестабильности, 

стрессы стали неотъемлемой составляю-

щей жизни человека. Они приводят к де-

прессивному состоянию, которое, в свою 

очередь, может привести к проблемам 

физического здоровья, конфликтам

 с  близкими, 

неуверенности,  озлобленности. 

Знания о том, как наладить отношения в 

коллективе, сохранить свое психическое 

здоровье, как смотреть на мир позитив-

но, как не стать жертвой «травли», и са-

мому не 

опуститься до «травли» других, необхо-

димы всем. 

Мотивационная беседа о взаимосвязи физического и психического здо-

ровья. 

Игра «Верю - не верю» о стереотипах в отношении здоровья и здоро-

вого образа жизни. 

Просмотр отрывков из мультфильмов и фильмов, обсуждение их. Бе-

седа о буллинге, его причинах и вреде, который он причиняет человеку. 

Мастер-класс «Магия игры», в ходе которого школьники участвуют в 

игровых упражнениях, помогающих снять стресс и психологическое 

напряжение, выплеснуть негативные эмоции. 

Мозговой штурм «Мои правила благополучия», в ходе которого 

школьники составляют список лайфхаков класса о том, как подростку 

справляться со стрессами, излишним давлением взрослых. 

Итоговая рефлексивная беседа, в ходе которой школьники обсуждают 

характеристики идеального коллектива, в котором им было бы комфортно 

находиться. . 

По ту сторону экрана. 

115 лет кино в России 

Развитие отечественного кино отра-

жает не только основные вехи развития 

страны, но и моделирует образ ее буду-

щего. Кино, наряду с литературой и теат-

ром, позволяет человеку    увидеть    се-

бя,    как    в 

«зеркале», соотнести свои поступки с по-

ступками героев, анализировать и ре-

флексировать, приобретать новые знания, 

знакомиться с миром профессий, с

 творчеством 

талантливых людей, с историей и куль-

турой страны. 

Мотивационная беседа о любимых мультфильмах и кинофильмах, жан-

рах кино. 

Просмотр видеоролика об истории российского игрового кино. 

Обсуждение ролика. 

Беседа о будущем кинематографа в цифровую эпоху. 

Интерактивная игра, в ходе которой школьники называют 

мультфильм или фильм по его отрывку. 

Игра «Ты - актер», где дети пробуют себя в роли актеров немого кино. 

Итоговая беседа о возможности создания собственного фильма о клас-

се, сделанного руками школьников. 



 

Темы Основное содержание Деятельность школьников 

День спецназа Подразделения специального назначе-

ния (спецназ) в России имеют особую

 значимость,  они 

олицетворяют служение Отечеству, му-

жество и силу духа, беспримерное само-

пожертвование, готовность мгновенно 

прийти на помощь Родине. Военнослу-

жащие спецназа обладают 

 особыми 

профессиональными, физическими и мо-

ральным качествами, являются достой-

ным    примером    настоящего 

мужчины. 

Участие во вступительной беседе, просмотр видеоролика о видах под-

разделений специального назначения в России. 

Участие в обсуждении: «Качества личности бойца спецназа». 

Выполнение интерактивного задания «Что важнее для 

спецназовца – ум или сила?» 

День народного 

единства 

Смутное время в истории нашей 

страны. Самозванцы — одна из причин 

продолжавшейся Смуты. Ополчение во 

главе с князем Дмитрием Пожарским и 

земским старостой Кузьмой Мининым. 

Примеры единения народа не только 

в войне 

Участие во вступительной беседе о появлении праздника День 

народного единства. 

Знакомство с исторической справкой о событиях Смутного времени. 

Работа в группах: если бы вы жили в Смутное время, в чем вы бы уви-

дели причины появления народных ополчений? Обмен мнениями. Дискус-

сия о том, что 4 ноября 1612 года воины народного ополчения продемон-

стрировали образец героизма и сплоченности всего народа вне зависимо-

сти от происхождения, вероисповедания и положения в обществе. Дискус-

сия о том, когда еще люди чувствуют, 

что им надо объединяться? 



 

Темы Основное содержание Деятельность школьников 

Россия: взгляд в буду-

щее. 

Технологический 

суверенитет / циф-

ровая экономика / 

новые профессии 

Технологический суверенитет решает 

задачи обеспечения безопасности, полу-

чения энергии, продовольственной неза-

висимости, транспортной связности. Ло-

гика развития экономики предполагает 

защиту и  формирование 

высокотехнологичных отраслей с высо-

кой долей интеллектуальных вложений. 

Развитие цифровой экономики   

 предполагает выстраива-

ние     системы 

экономических, социальных и культур-

ных отношений, основанных на исполь-

зовании цифровых информационно-

коммуникационных технологий. Появле-

ние новых профессий связано с цифрови-

зацией экономики,  движением к 

технологическому суверенитету. 

Беседа о сущности понятий «суверенитет», «технологический сувере-

нитет», «цифровая экономика». 

Просмотр видеоролика о цифровых технологиях, вошедших в совре-

менную жизнь многих россиян, в экономику, образование и культуру 

страны. Дискуссия, в ходе которой школьники высказывают свои мнения о 

возможностях и рисках, которые появляются в связи с проникновением 

искусственного интеллекта во многие сферы не только экономики, но и 

культуры, образования, спорта. 

Игра-викторина «Язык не для всех», в ходе которой школьники знако-

мятся с новыми понятиями в области цифровых технологий и с професси-

ями будущего. 

Интерактивное путешествие по городу профессий будущего, в ходе ко-

торого школьники знакомятся с двенадцатью направлениями профессио-

нальной деятельности, которые охватывают 50 перспективных профессий. 

Рефлексивная беседа, в ходе которой педагог просит школьников за-

вершить некоторые из предложений, например: «Самое большое откры-

тие, которое я сделал на этом занятии – это …»; «Все говорят, что без 

цифры сегодняшняя жизнь просто невозможна, я с этим утверждением 

…»; «Если у меня спросят, готов ли я учится всю свою 

жизнь, то я отвечу …» 

О взаимоотношениях в 

семье 

(День матери) 

Мама — важный человек в жизни 

каждого. Материнская любовь — простая 

и безоговорочная. 

Легко ли быть мамой? 

Участие в игре «Незаконченное предложение», во время которой каж-

дый школьник продолжает предложение «Первое, что приходит в голову, 

когда я слышу слово «мама» …» 

Участие в групповом обсуждении случаев недопонимания мам и детей. 

Поиск причин этого в процессе групповой работы. 

Участие в беседе о том, что делает наших мам счастливыми 



 

Темы Основное содержание Деятельность школьников 

Что такое Родина? 

(региональный и 

местный компонент) 

Что для каждого человека означает 

слово «Родина»? Это родители, семья, 

дом, друзья, родной город, регион, вся 

наша страна и народ. Чувство любви к 

своей Родине человек несет в себе всю 

жизнь, это его опора и поддержка. Роди-

на – это не просто территория, это, 

прежде 

всего то, что мы любим и готовы защи-

щать. 

Участие в беседе о том, когда каждый из нас чувствовал гордость при 

виде государственных символов нашей страны. Какова региональная сим-

волика? Что означают элементы герба, флага? 

Знакомство с традициями народов, живущих на территории России. 

Участие в дискуссии о том, что объединяет людей разных националь-

ностей в одной стране, что им в этом помогает? 

Мы вместе История создания Красного Креста. 

Особенности волонтерской деятельно-

сти. Волонтѐрство в России 

Знакомство школьников с информацией о создании в Международного 

Комитета Красного Креста. 

Участие в обсуждении вопроса: действительно ли создание именно 

этой организации можно считать началом волонтерского движения? 

Работа в группах по составлению списка особенностей волонтерской 

деятельности. 

Обмен историями из жизни о волонтѐрской деятельности 

Главный закон 

страны 

Значение Конституции для граждан 

страны. Знание прав и выполнение

 обязанностей. 

Ответственность — это осознанное пове-

дение 

Участие во вступительной беседе о значении слова «конституция» и о 

жизни без конституции. 

Участие в обсуждении ситуаций, в которых было нарушение прав или 

невыполнение обязанностей. 

Участие в игре «Незаконченное предложение», во время которой каж-

дый школьник продолжает предложение «Нужно знать Конституцию, по-

тому что…» 

Участие в дискуссии об осознанном поведении и личной ответственно-

сти 



 

Темы Основное содержание Деятельность школьников 

Герои нашего 

времени 

Россия — страна с героическим про-

шлым. Современные герои — кто они? 

Россия начинается с меня? 

Участие во вступительной беседе о непростой судьбе нашей страны, о 

войнах, которые выпали на долю народа и о героизме тех, кто вставал на 

ее защиту. 

Участие в дискуссии о том, есть ли место героизму сегодня? 

Обсуждение мнений школьников. 

Участие в игре «Качества современного героя» 

Новогодние семейные 

традиции разных наро-

дов России 

Новый год — праздник всей семьи. 

Новогодние семейные традиции. Ново-

годние приметы. 

Различные традиции встречи Нового 

года у разных народов России. 

Игра «Вопрос из шляпы» (Все ли вы знаете о Новом годе?) 

Участие в дискуссии «Поделись новогодней традицией, которая объ-

единяет народы нашей страны». 

Участие в беседе о том, что чаще всего мы мечтаем о материальных 

подарках, но есть ли что-то, что мы хотели бы изменить в себе в Новом 

году? 

Участие в разговоре о новогодних приметах, подарках. 

От А до Я. 

450 лет "Азбуке" Ивана 

Фѐдорова 

Способы передачи информации до по-

явления письменности. Разница между 

азбукой и букварем. «Азбука», напеча-

танная Иваном Федоровым: 

«Ради скорого младенческого научения». 

Беседа о разных способах передачи информации. 

Блиц-опрос «Интересные факты об Азбуке». 

Эвристическая беседа «Первая печатная «Азбука»: в чем 

особенности». 

Интерактивные задания, связанные с содержанием «Азбуки». 

Налоговая 

грамотность 

Современный человек должен обла-

дать функциональной 

грамотностью, в том числе налоговой. 

Для чего собирают налоги? Что они обес-

печивают для граждан? Выплата налогов 

– 

обязанность каждого гражданина Рос-

сийской Федерации. 

Беседа о том, что такое налоговая система. 

Блиц-опрос «Для чего государству необходим бюджет?». Бе-

седа «Права и обязанности налогоплательщика». 

Интерактивное задание «Создай и распредели бюджет». 



 

Темы Основное содержание Деятельность школьников 

Непокоренные. 

80 лет со дня полного 

освобождения Ленин-

града от 

фашистской блокады 

Голод, морозы, бомбардировки — тя-

готы блокадного Ленинграда. Блокадный

 паек. Способы 

выживания ленинградцев. 

О провале планов немецких войск. О 

героизме советских воинов, 

освободивших город на Неве. 

Участие в блиц-опросе «Что вы знаете о блокаде Ленинграда; каким 

образом город попал в кольцо; зачем Гитлер хотел захватить город; поче-

му Ладожское озеро называют дорогой жизни; чем стало полное освобож-

дение Ленинграда от фашистской блокады для всей страны, для хода Ве-

ликой Отечественной войны?» 

Беседа о том, что помогало людям выстоять в осажденном городе. 

Работа в парах с дальнейшим обобщением: почему планам Гитлера не 

суждено было сбыться? 

Союзники России Кто такой союзник? Какие обязанно-

сти он на себя принимает, какими обла-

дает правами? Что дает заключение со-

юзного договора для государств? Союз-

ники России – государства, которые раз-

деляют и поддерживают наши общие 

традиционные ценности, уважают куль-

туру, стремятся к укреплению 

союзных государств и поддерживают их. 

Беседа о государствах-союзниках Российской Федерации. 

Блиц-опрос: «Какие традиционные ценности разделяют 

союзники?». 

Дискуссия: права и обязанности союзных государств. 

В чем заключается союзническая поддержка? Что Россия делает для 

союзников? 

190 лет со дня рождения 

Д. Менделеева. 

День российской 

науки 

Цивилизация без научных 

достижений. Научные и технические до-

стижения в нашей стране. Вклад россий-

ских ученых в мировую науку. 

Д.И. Менделеев и роль его достиже-

ний для науки. 

Достижения науки в повседневной 

жизни. Плюсы и минусы научно- техни-

ческого прогресса 

Участие во вступительной беседе о том, какой была бы жизнь че-

ловека без научных достижений. 

Участие в беседе об основных научных и технических 

достижениях в нашей стране. 

Участие в интерактивном задании «Д.И. Менделеев: не только хи-

мия». 

Участие в блиц – опросе «Примеры использования достижений 

науки в повседневной жизни». 

Работа в группах с дальнейшим обобщением: «Плюсы и минусы 

научно-технического прогресса» 



 

Темы Основное содержание Деятельность школьников 

День перво-

открывателя 

Россия является не только самой 

большой страной в мире, которую за ее 

продолжительную историю шаг за шагом 

исследовали, изучали, открывали русские 

землепроходцы. Удивительные уголки 

нашей страны сегодня может открыть 

для себя любой школьник. 

Мотивационная беседа о первооткрывателях, открытиях и удивитель-

ных местах России. Мозговой штурм, в ходе которого школьники за 1 ми-

нуту должны назвать 15 российских городов; за вторую минуту - 15 рос-

сийских рек; за третью – 15 названий деревьев, кустарников и цветов, кото-

рые растут в их регионе. 

Просмотр и обсуждение видеоролика Русского географического обще-

ства о русских землепроходцах. 

Игра «Своя игра», в которой разыгрываются вопросы об уникальных 

местах России и их первооткрывателях. 

Рефлексивная беседа со школьниками, в процессе которой они про-

должают предложения, начало которых произносит педагог: «Я никогда 

не знал, что …»; «Если бы я делал пост в социальных сетях по итогам 

нашего сегодняшнего разговора, то я назвал бы его …»; 

«Каждый может стать первооткрывателем, потому что …». 

День защитника Отече-

ства. 

280 лет со дня рождения 

Федора Ушакова 

День защитника Отечества: историче-

ские традиции. Профессия военного: кто 

еѐ выбирает сегодня. 

Смекалка в военном деле. 280- летие 

со дня рождения великого русского фло-

товодца, командующего Черноморским 

флотом (1790—1798); командующего 

русско-турецкой эскадрой в Средиземном 

море (1798—1800), адмирала (1799) 

Ф.Ф. 

Ушакова. 

Участие в интеллектуальной разминке «Что вы знаете о Дне защитника 

Отечества». 

Участие в дискуссии о причинах выбора профессии военного. 

Участие в работе в парах: знакомство с примерами военных действий, 

в которых выручала смекалка. 

История и современность: уроки адмирала Ушакова. 

Участие в беседе о том, как жители России выражают свою благодар-

ность  защитникам Отечества 



 

Темы Основное содержание Деятельность школьников 

Как найти свое место в 

обществе 

Что нужно для того, чтобы найти дру-

зей и самому быть хорошим другом? 

Примеры настоящей дружбы. Что нужно 

для того, чтобы создать хорошую семью 

и самому быть хорошим семьянином. 

Поддержка семьи в России. Что нужно, 

чтобы найти свое призвание и стать 

настоящим профессионалом. Поддержка

 профессионального 

самоопределения школьников в России. 

Проблематизирующая беседа о трех слагаемых успешной самореали-

зации человека в обществе: дружбе, семье и профессии. 

Выступление федерального спикера (о примерах и способах саморе-

ализации человека в различных сферах общественной жизни). Рефлексив-

ная беседа «Мое будущее», в ходе которой школьники обсуждают во-

просы о том, как найти хороших друзей, как найти спутника/спутницу

 жизни, чем руководствоваться в выборе 

профессии. 

Групповая работа «Что я возьму с собой во взрослую жизнь?», в ходе 

которой школьники в каждой группе из набора карточек выбирают 5 и ар-

гументируют всему классу свой выбор. В набор могут входить, например, 

карточки «умение готовить», «умение дружить», 

«умение учиться», «знать языки», «умение шутить» и т.д. 

Всемирный 

фестиваль 

молодежи 

Всемирный фестиваль молодежи – 

2024. Сириус – федеральная площадка 

фестиваля. Исторические факты появле-

ния всемирного фестиваля молодежи и 

студентов. Фестивали, которые проходи-

ли в 

нашей стране. 

Групповая работа по созданию кластера «Всемирный фестиваль мо-

лодежи». 

Историческая справка об истории возникновения Всемирного фестива-

ля молодежи. 

Беседа «Эмблемы и символы фестивалей». 

Дискуссия «Всемирный фестиваль молодежи – 2024 в 

подробностях». 



 

Темы Основное содержание Деятельность школьников 

«Первым делом самоле-

ты». 

О гражданской авиации 

Легендарная история развития рос-

сийской гражданской авиации. Героизм 

конструкторов, инженеров и летчиков-

испытателей первых 

российских самолетов. Мировые рекор-

ды российских летчиков. 

Современное авиастроение. 

Профессии, связанные с авиацией. 

Проблематизирующая беседа «Почему человек всегда хотел подняться 

в небо?», в ходе которой обсуждаются события, связанные с первыми по-

пытками человека «обрести крылья». 

Видеоролик об истории российской авиации, от первого полета в 1913 

году на первом в мире четырехмоторном самолете «Русский витязь» до 

современных авиалайнеров "Суперджет", МС-21, Ил-114- 300, Ту-214, Ил-

96, "Байкал". 

Интерактивная игра «33 ступеньки в небо», в ходе которой школьники 

знакомятся с легендарными российскими пилотами, испытателями, кон-

структорами. 

Мастер-класс «Тренажер летчика», в ходе которого школьники выпол-

няют некоторые упражнения и задания (например, «Компас», 

«Часы» и др.) которые предлагают современным пилотам при профотборе. 

Рефлексивная беседа «Я могу стать кем захочу, или уже нет?», в ходе 

которой подростки рассуждают об ограничениях, которые накладывает 

профессия пилота, о том, как может реализоваться мечта о небе, даже если 

нельзя стать летчиком. 

Крым. Путь домой Красивейший полуостров с богатой 

историей. История Крымского полуост-

рова. Значение Крыма. Достопримеча-

тельности Крыма 

Участие в беседе о географическом положении Крыма с использовани-

ем карты. 

Самостоятельная работа по изучению информации по истории Крыма. 

Работа в группах с обобщением: что с древних времен привлекало разные 

народы в Крымском полуострове? 

Обмен мнениями: что бы вы рекомендовали посетить в Крыму 

Россия - здоровая 

держава 

Здоровый образ жизни – приоритет-

ное направление в большинстве госу-

дарств мира. Основные составляющие 

здоровья. 

Современные проекты, связанные со 

здоровьем. 

Дискуссия «Основные правила здорового образа жизни». 

Групповая работа: составление памятки о ЗОЖ. 

Дискуссия «Следуешь моде – вредишь здоровью» (о тату, пирсинге, 

энергетиках и т.д.). 



 

Темы Основное содержание Деятельность школьников 

Цирк! Цирк! Цирк! 

(К Международному 

дню цирка) 

Цирк как фантазийное и сказочное ис-

кусство. Цирк в России, История цирка, 

цирковые династии России. Знаменитые 

на весь мир российские силачи, дресси-

ровщики, акробаты, клоуны, фокусники. 

Цирковые профессии. 

Просмотр видеоролика об истории цирка в России, начиная с первого 

стационарного цирка, построенного в Петербурге в 1877 году. 

Беседа о современном цирке, причинах его популярности у детей и 

взрослых, о видах циркового искусства (клоунаде, акробатике, эквилибри-

стике, гимнастике, жонглировании, эксцентрике, иллюзионизме, панто-

миме, дрессировке животных). 

Мастер-класс «Фокус здесь и сейчас», в ходе которого школьники разу-

чивают несколько простых фокусов. 

Видео-викторина «Клоун», в ходе которой школьники знакомятся ве-

ликими российскими клоунами (Юрий Никулин, Олег Попов, Юрий 

Куклачев, Вячеслав Полунин). 

Рефлексивная беседа о том, как важно уметь поддерживать оптимизм в 

себе и в окружающих. 

«Я вижу Землю! 

Это так красиво». 

Главные события в истории покоре-

ния космоса. Отечественные космонав-

ты-рекордсмены. 

Подготовка к полѐту — многолетний 

процесс. 

Художественный фильм «Вызов» 

- героизм персонажей и реальных людей. 

Участие во вступительной беседе об основных исторических событиях 

в космонавтике. Самостоятельная работа в группах: найти в интернете 

информацию о космонавте и сделать сообщение для одноклассников (Гер-

ман Титов, Валентина Терешкова, Алексей Леонов, Светлана Савицкая, 

Валерий Поляков, Елена Кондакова, Сергей Крикалев, Геннадий Падалка, 

Анатолий Соловьев). 

Участие в беседе о трудном процессе подготовки к полѐту. Обсужде-

ние фильма «Вызов» - в чем заключался героизм главных 

действующих лиц и актрисы и режиссера фильма. 



 

Темы Основное содержание Деятельность школьников 

215-летие со дня 

рождения Н. В. 

Гоголя 

Николай Гоголь – признанный клас-

сик русской литературы, автор знамени-

тых «Мертвых душ», 

«Ревизора», «Вечеров на хуторе близ Ди-

каньки». Сюжеты, герои, ситуации из 

произведений Николая Гоголя актуальны 

по сей день. 

Проблематизирующая беседа «Классик есть классик», в ходе которой 

школьники обсуждают, какие сюжеты, герои, ситуации из произведений 

Гоголя можно было назвать современными. 

Игра «Закончи фразу, ставшую крылатой», в ходе которой школьники 

продолжают знаменитые фразы из произведений Н. Гоголя. 

Интерактивная игра, в ходе которой школьники по отрывкам из теле-

спектаклей, кинофильмов, иллюстраций, созданных по произведениям 

Николая Гоголя, называют произведение и его главных героев. 

Дискуссия, в ходе которой школьники обсуждают фразу И.А. Гончаро-

ва «Он, смеша и смеясь, невидимо плакал…». 

Экологичное 

потребление 

Экологичное потребление — способ 

позаботиться о сохранности планеты. 

Экологические проблемы как следствия 

безответственного поведения человека. 

Соблюдать эко-правила — не так 

сложно 

Участие во вступительной беседе об экологическом потреблении. Об-

суждение экологических проблем, существующих в России, и роли людей в 

их появлении, поиски решений. 

Работа в группах по составлению общего списка эко-правил, которые 

легко может соблюдать каждый 

Труд крут! История Праздника труда. 

Труд — это право или обязанность че-

ловека? 

Работа мечты. Жизненно важные 

навыки 

Вступительная беседа об истории Праздника труда. 

Участие в дискуссии: «Труд — это право или обязанность челове-

ка?» 

Мозговой штурм — обсуждение критериев работы мечты. 

Блиц-опрос «Владеете ли вы элементарными трудовыми 

навыками?» 

Урок памяти История появления праздника День 

Победы. Поисковое движение России. 

Могила Неизвестного Солдата. Семейные 

традиции празднования Дня Победы. 

Бессмертный полк 

Участие во вступительной беседе об истории появления праздника День 

Победы. Участие в беседе о том, что заставляет тысячи человек заниматься 

поиском и захоронением останков погибших защитников Отечества? 

Обмен мнениями: есть ли в вашей семье традиция отмечать День По-

беды? Участвует ли семья в шествиях Бессмертного полка? 



 

Темы Основное содержание Деятельность школьников 

Будь готов! 

Ко дню 

детских 

обще-

ствен-

ных ор-

ганиза-

ций 

19 мая 1922 года — день 

рождения пионерской организа-

ции. Цель еѐ создания и дея-

тельность. Распад пионерской 

организации. Причины, по ко-

торым дети объединяются 

Участие во вступительной беседе о пио-

нерской организации. 

Участие в дискуссии о том, ка-

кое должно быть дет-

ское общественное объединение, чтобы вам 

захотелось в него вступить. 

Участие в мозговом штурме по выдвиже-

нию причин, по которым дети объединяются. 

Участие в беседе о том, какие бывают дет-

ские общественные объединения 

Русский язык. 

Великий и 

могучий. 225 

со дня рожде-

ния А. С. 

Пушкина 

Неизвестный Пушкин. 

Творчество Пушкина объ-

единяет поколения. Вклад А. 

С. Пушкина в 

формирование со-

временного литературного рус-

ского языка. 

Брейн- ринг «Узнай произведение по ил-

люстрации». 

Историческая справка «Малоизвестные 

факты из жизни А. С. Пушкина». 

Эвристическая беседа «Мы го-

ворим на языке Пушкина». Ин-

терактивные задания на знание 

русского языка. 

 

 

Рабочая программа   

по внеурочной деятельности  

«Россия – мои горизонты» 
 

Содержание курса по профориентации  

Тема 1. Вводный урок «Моя Россия – мои горизонты» (обзор отраслей экономического развития 

РФ – счастье в труде) (1 час)  

Россия – страна безграничных возможностей и профессионального развития. Культура труда, 

связь выбора профессии с персональным счастьем и экономикой страны. Познавательные 

цифры и факты об отраслях экономического развития, профессиональных навыков и качеств, 

востребованных в будущем. Формирование представлений о развитии и достижениях страны в 

следующих сферах: медицина и здоровье; архитектура и строительство; информационные 

технологии; промышленность и добыча полезных ископаемых; сельское хозяйство; транспорт и 

логистика; наука и образование; безопасность; креативные технологии; сервис и торговля; 

предпринимательство и финансы.  

Тема 2. Тематический профориентационный урок «Открой своѐ будущее» (введение в 

профориентацию) (1 час)  

В 6 классе: тематическое содержание занятия построено на обсуждении и осознании трех 

базовых компонентов, которые необходимо учитывать при выборе: 

‒ «ХОЧУ» – ваши интересы;  

‒ «МОГУ» – ваши способности; 

 ‒ «БУДУ» – востребованность обучающегося на рынке труда в будущем. 

 Информирование обучающихся о профессиях с постепенным расширением 

представлений о мире профессионального труда в общем: формирование системного 

представления о мире профессий и значимости трудовой деятельности, например, как 

различные качества или навыки могут по-разному реализовываться в разных профессиональных 

направлениях. Помощь в выборе увлечения, в котором обучающийся может реализовать свои 

интересы, развивать возможности и помогать окружающим. Поиск дополнительных занятий и 

увлечений.  

В 7 классе: тематическое содержание занятия предполагает знакомство с различными 

профессиональными средами и профессиями через проектную деятельность. Информирование 

обучающихся о разнообразии сред и современных профессий: формирование представлений о 



 

взаимосвязи деятельности различных специалистов при достижении общего результата, 

решение проектных заданий с профориентационным компонентом, работа в школьных 

проектных командах для поиска и презентации проектных решений. Обучающимся предстоит 

предложить проектные решения по тематическим направлениями виртуального города 

профессий «Профиград»: выбрать проблему для решения, сформировать проектную задачу, 

сформировать команду профессионалов из разных профессий, предложить и презентовать 

решение.  

В 8 классе: занятие знакомит обучающихся с разнообразием направлений 

профессионального развития, возможностями прогнозирования результатов профессионального 

самоопределения. На занятии раскрываются существующие профессиональные направления, 

варианты получения профессионального образования (уровни образования). Актуализация 

процессов профессионального самоопределения. Информирование школьников о видах 

профессионального образования (высшее образование / среднее профессиональное 

образование). Помощь школьникам в соотнесении личных качеств и интересов с направлениями 

профессиональной деятельности.  

В 9 классе: формирование представлений о преимуществах обучения как в организациях 

высшего образования (ВО, вузы), так и в организациях среднего профессионального 

образования (СПО). Актуализация представлений о возможных профессиональных 

направлениях для учащихся. Повышение познавательного интереса к философии выбора и 

построению своей персональной карьерной траектории развития. В 10 классе: в ходе занятия 

обучающиеся получают информацию по следующим направлениям профессиональной 

деятельности:  

‒ естественно-научное направление;  

‒ инженерно-техническое направление;  

‒ информационно-технологическое направление;  

‒ оборонно-спортивное направление;  

‒ производственно-технологическое направление;  

‒ социально-гуманитарное направление;  

‒ финансово-экономическое направление;  

‒ творческое направление.  

Информирование обучающихся об особенностях рынка труда. «Проигрывание» 

вариантов выбора (альтернатив) профессии. Формирование представления о компетентностном 

профиле специалистов из разных направлений. Знакомство с инструментами и мероприятиями 

профессионального выбора.  

В 11 классе: занятие направлен помочь выпускникам взглянуть на различные жизненные 

сценарии и профессиональные пути, которые ждут их после окончания школы. Через призму 

разнообразия вариантов развития событий будет раскрыта и тема разнообразия выбора 

профессий в различных профессиональных направлениях. Формирование представления о 

выборе, развитии и возможных изменениях в построении персонального карьерного пути. 

Формирование позитивного отношения и вовлеченности обучающихся в вопросы 

самоопределения. Овладение приемами 20 построения карьерных траекторий развития. 

Актуализация знаний по выбору образовательной организации: организации высшего 

образования (ВО, вузы) или организации среднего профессионального образования (СПО) как 

первого шага формирования персонального карьерного пути. 

 

Тема 3. Профориентационная диагностика № 1 «Мой профиль» и разбор результатов (1 час) Для 

обучающихся, не принимающих участие в проекте «Билет в будущее», доступна 

профориентационная диагностика № 1 «Мой профиль».  

Профориентационная диагностика обучающихся на интернет-платформе 

profmin.bvbinfo.ru (для незарегистрированных участников) позволяет определить требуемый 

объем профориентационной помощи и сформировать дальнейшую индивидуальную 

траекторию участия в программе профориентационной работы. Методика «Мой профиль» – 

диагностика интересов, которая позволяет рекомендовать профиль обучения и направления 

развития. Методика предусматривает 3 версии: для 6-7, 8-9 и 10-11 классов. Тест реализуется в 



 

форме кейсов, время прохождения – около 15 минут. По итогам диагностики рекомендуется 

проведение консультации по полученным результатам (в индивидуальном или групповом 

формате). 

 

Тема 3. Профориентационная диагностика № 1 «Мои профсреды» и разбор результатов (1 час) 

Для обучающихся-участников проекта «Билет в будущее» доступна профориентационная диа-

гностика № 1 «Мои профсреды» (обязательна для проведения). Профориентационная диагно-

стика обучающихся на интернет-платформе https://bvbinfo.ru/ (для зарегистрированных участ-

ников проекта) позволяет определить требуемый объем профориентационной помощи и сфор-

мировать 7 дальнейшую индивидуальную траекторию участия в программе профориентацион-

ной работы.    

Методика «Мои профсреды» – онлайн-диагностика профессиональных склонностей и 

направленности обучающихся. В результатах обучающийся получает рекомендации по постро-

ению трека внутри проекта «Билет в будущее» («Профессиональных сред»). Методика преду-

сматривает 3 версии – для 6-7, 8-9 и 10- 11 классов. Методика реализуется в форме кейсов, вре-

мя прохождения – около 15 минут. По итогам диагностики рекомендуется проведение консуль-

тации по полученным результатам (в индивидуальном или групповом формате). Возможно про-

ведение консультации с помощью видеозаписи готовой консультации (доступной участникам 

проекта «Билет в будущее» на интернет-платформе https://bvbinfo.ru/). 

 

Тема 4. Профориентационное занятие «Система образования России» (дополнительное образо-

вание, уровни профессионального образования, стратегии поступления) (1 час)  

В 6-7 классе: обучающиеся знакомятся с системой общего образования РФ и понятием 

«дополнительное образование для школьников», обсуждают значение и возможности, которые 

дает образование каждому человеку, учатся подбирать дополнительное образование для реше-

ния разных задач, в том числе для подготовки к будущему профессиональному выбору.  

В 8-9 классе: обучающиеся знакомятся с понятием «профессиональное образование» и 

его уровнями, учатся соотносить профессии и уровень образования, который требуется для их 

освоения, узнают об условиях поступления, длительности обучения, результатах образования в 

учреждениях среднего и высшего профессионального образования.  

В 10-11 классе: обучающиеся знакомятся с основными этапами подбора профессиональ-

ного образования, узнают, что такое специальность и профиль обучения, учатся читать коды 

специальностей, обсуждают основные ошибки, которые делают школьники при подборе про-

фессионального образования. 

 

Тема 5. Профориентационное занятие «Пробую профессию в сфере науки и образования» (мо-

делирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее» по профессии учителя, 

приуроченная к Году педагога и наставника) (1 час)  

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопределе-

ния обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями экономики Россий-

ской Федерации и решение онлайн-проб (моделирующая профессиональная проба) как практи-

ко-ориентированных задач с помощью цифровых интерактивных технологий (приложений-

симуляторов на платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). Формирование пред-

ставлений о компетенциях и особенностях профессий, необходимых для осуществления кон-

кретной профессиональной деятельности. Профессиональная проба по профессии учителя, при-

уроченная к Году педагога и наставника, в рамках которой обучающимся необходимо пройти 

последовательность этапов: 

 ‒ Знакомство с профессией и профессиональной областью.  

‒ Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап.  

‒ Практическое выполнение задания.  

‒ Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефак-

та). 

 



 

Тема 6. Профориентационное занятие «Россия в деле» (часть 1) (на выбор: импортозамещение, 

авиастроение, судовождение, судостроение, лесная промышленность) (1 час)  

Для обучающихся, не принимающих участие в проекте «Билет в будущее», рекомендует-

ся Профориентационное занятие «Россия в деле» (часть 1).  

Просвещение обучающихся и формирование познавательного интереса к выбору про-

фессий в современной экономике нашей страны. Демонстрация перечня технологических ниш, 

в котором российские научно-технические достижения активно внедряются в технологические 

отрасли реального сектора экономики, и со временем результат этой работы займет достойное 

место не только на российском, но и мировом рынке, формируя устойчивый тренд: российские 

технологии – это качество – безопасность – эффективность. В рамках занятия предложены сле-

дующие отрасли и тематики на выбор: импортозамещение, авиастроение, судовождение, судо-

строение, лесная промышленность. 

 

Тема 6. Профориентационная диагностика № 2 «Мои ориентиры» и разбор результатов (1 час) 

Для обучающихся-участников проекта «Билет в будущее» доступна профориентационная диа-

гностика № 2 «Мои ориентиры» (обязательна для проведения).  

Профориентационная диагностика обучающихся на интернет-платформе 

https://bvbinfo.ru/ (для зарегистрированных участников проекта) позволяет определить требуе-

мый объем профориентационной помощи и сформировать дальнейшую индивидуальную траек-

торию участия в программе профориентационной работы.  

Методика «Мои ориентиры» – онлайн-диагностика особенностей построения образова-

тельно-профессиональной траектории. В 8-11 классах методика направлена на оценку ценност-

ных ориентиров в сфере самоопределения обучающихся и уровня готовности к профессиональ-

ному самоопределению. Версия 6-7 классов включает только диагностику готовности к профес-

сиональному самоопределению и не включает диагностику ценностных ориентиров. По итогам 

диагностики рекомендуется проведение консультации по полученным результатам (в индиви-

дуальном или групповом формате). Возможно проведение консультации с помощью видеозапи-

си готовой консультации (доступной участникам проекта «Билет в будущее» на интернет-

платформе https://bvbinfo.ru/). 

 

Тема 7. Профориентационное занятие «Россия промышленная: узнаю достижения стра-

ны в сфере промышленности и производства» (тяжелая промышленность, добыча и переработка 

сырья) (1 час) 

 Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с достижениями 

страны в сфере промышленности и производственных технологий. Знакомство на основе видео-

сюжетов и интервью с экспертами и специалистами в области промышленной и смежных тех-

нологий. Повышение информированности о достижениях и перспективах развития промышлен-

ности, направленное на решение важнейших задач развития общества и страны. Информирова-

ние о профессиях и современном рынке труда в области промышленности и смежных отраслей.  

 

Тема 8. Профориентационное занятие «Пробую профессию в сфере промышленности» 

(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее» по профессиям на вы-

бор: металлург, специалист по аддитивным технологиям и др.) (1 час)  

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопределе-

ния обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями экономики Россий-

ской Федерации и решение онлайн-проб (моделирующая профессиональная проба) как практи-

ко-ориентированных задач с помощью цифровых интерактивных технологий (приложений-

симуляторов на платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). Формирование пред-

ставлений о компетенциях и особенностях профессий, необходимых для осуществления кон-

кретной профессиональной деятельности. Профессиональная проба по профессии в сфере про-

мышленности, в рамках которой обучающимся необходимо пройти последовательность этапов: 

‒ Знакомство с профессией и профессиональной областью. 

 ‒ Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап.  

‒ Практическое выполнение задания.  

https://bvbinfo.ru/


 

‒ Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефак-

та). 

 

Тема 9. Профориентационное занятие «Россия цифровая: узнаю достижения страны в 

области цифровых технологий» (информационные технологии, искусственный интеллект, робо-

тотехника) (1 час) 

 Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с достижениями 

страны в сфере цифровых технологий. Знакомство на основе видеосюжетов и интервью с экс-

пертами и специалистами в области сквозных цифровых технологий. Повышение информиро-

ванности о достижениях и перспективах развития цифровизации, направленной на решение 

важнейших задач развития общества и страны. Информирование о профессиях и современном 

рынке труда в области цифровой экономики и смежных отраслей.  

 

Тема 10. Профориентационное занятие «Пробую профессию в области цифровых техно-

логий» (моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее» по профессиям 

на выбор: программист, робототехник и др.) (1 час)  

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопределе-

ния обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями экономики Россий-

ской Федерации и решение онлайн-проб (моделирующая профессиональная проба) как практи-

ко-ориентированных задач с помощью цифровых интерактивных технологий (приложений-

симуляторов на платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). Формирование пред-

ставлений о компетенциях и особенностях профессий, необходимых для осуществления кон-

кретной профессиональной деятельности. Профессиональная проба по профессии в сфере циф-

ровых технологий, в рамках которой обучающимся необходимо пройти последовательность 

этапов:  

‒ Знакомство с профессией и профессиональной областью.  

‒ Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап.  

‒ Практическое выполнение задания. ‒ Завершающий этап (закрепление полученных 

знаний, получение цифрового артефакта). 

 

Тема 11. Профориентационное занятие «Россия в деле» (часть 2) (на выбор: медицина, 

реабилитация, генетика) (1 час)  

Для обучающихся, не принимающих участие в проекте «Билет в будущее», рекомендует-

ся Профориентационное занятие «Россия в деле» (часть 2, 1 час)  

Просвещение обучающихся и формирование познавательного интереса к выбору про-

фессий в современной экономике нашей страны. Демонстрация перечня технологических ниш, 

в котором российские научно-технические достижения активно внедряются в технологические 

отрасли реального сектора экономики и со временем результат этой работы займет достойное 

место не только на российском, но и мировом рынке, формируя устойчивый тренд: российские 

технологии – это качество – безопасность – эффективность. В рамках занятия предложены сле-

дующие отрасли и тематики на выбор: медицина, реабилитация, генетика.  

 

Тема 11. Профориентационная диагностика № 3 «Мои таланты» и разбор результатов (1 

час)  

Для обучающихся-участников проекта «Билет в будущее» доступна профориентацион-

ная диагностика № 3 «Мои таланты» (обязательна для проведения).  

Комплексная методика «Мои таланты» определяет профессиональные интересы и силь-

ные стороны обучающихся с подсвечиванием «зон потенциала» (талантов), рекомендуемых от-

раслей и профессий. Методика предусматривает версии для 6-7, 8-9 классов, в силу особенно-

стей образовательных возможностей для данной нозологии. Рекомендуем проходить диагности-

ку в сопровождении учителя, родителя, тьютора для предотвращения случаев, когда у ученика 

возникают сложности с платформой, непонимание слов, интерпретации результатов. Также ре-

комендуется видео-сопровождение для знакомства с результатами и рекомендациями для поль-

зователя. 



 

Для обучающихся – участников проекта «Билет в будущее» доступно дополнительное 

тестирование по методикам «Мои возможности» и «Мои способности» (проводится по желанию 

обучающихся). Дополнительное тестирование увеличивает точность и полноту рекомендаций. 

Тестирование проводится в рамках дополнительных занятий или в домашних условиях. Для те-

стирования рекомендуется использовать стационарные компьютеры или ноутбуки, в случае от-

сутствия такой возможности допускается использование мобильных устройств.  

 

Тема 12. Профориентационное занятие «Россия инженерная: узнаю достижения страны в 

области инженерного дела» (машиностроение, транспорт, строительство) (1 час)  

Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с достижениями 

страны в сфере инженерного дела. Знакомство на основе видеосюжетов и интервью с эксперта-

ми и специалистами в области инженерной и инжиниринговой деятельности. Повышение ин-

формированности о достижениях и перспективах развития инженерного дела, направленного на 

решение важнейших задач развития общества и страны. Информирование о профессиях и со-

временном рынке труда в области инженерной деятельности и смежных отраслей.  

 

Тема 13. Профориентационное занятие «Пробую профессию в инженерной сфере» (мо-

делирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее» по профессиям на выбор: 

инженер-конструктор, электромонтер и др.) (1 час)  

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопределе-

ния обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями экономики Россий-

ской Федерации и решение онлайн-проб (моделирующая профессиональная проба) как практи-

ко-ориентированных задач с помощью цифровых интерактивных технологий (приложений-

симуляторов на платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). Формирование пред-

ставлений о компетенциях и особенностях профессий, необходимых для осуществления кон-

кретной профессиональной деятельности. 28 Профессиональная проба по профессии в сфере 

инженерного дела (инженерии), в рамках которой обучающимся необходимо пройти последова-

тельность этапов:  

‒ Знакомство с профессией и профессиональной областью.  

‒ Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап.  

‒ Практическое выполнение задания.  

‒ Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефак-

та). 

 

Тема 14. Профориентационное занятие «Государственное управление и общественная 

безопасность» (федеральная государственная, военная и правоохранительная службы, особен-

ности работы и профессии в этих службах) (1 час)  

В 6-7 классе: обучающиеся знакомятся с основными функциями государства и государ-

ственными органами, которые ответственны за реализацию этих функций; знакомятся с поняти-

ем «военнослужащий», видами войск РФ и примерами профессий, имеющих отношение к воен-

ному делу; узнают о возможностях и ограничениях работы в госструктурах, в частности, об 

особенностях военной службы: наличие рисков для жизни и здоровья, льгот при поступлении в 

учебные заведения, возможностей предоставления служебного жилья и др.  

В 8-9 классе: обучающиеся актуализируют знания об основных функциях и обязанностях 

государства в отношении своих граждан, а также о государственных органах, которые ответ-

ственны за реализацию этих функций; знакомятся с понятием «правоохранительные органы» и 

с основными профессиями в сфере, соотнося различные ведомства с занятыми в них сотрудни-

ками; актуализируют знания о возможностях и ограничениях работы в госструктурах, в частно-

сти, об особенностях работы в правоохранительных органах.  

В 10-11 классе: обучающиеся актуализируют знания об основных функциях и обязанно-

стях государства в отношении своих граждан, а также о государственных органах, которые от-

ветственны за реализацию этих функций; обучающиеся узнают об основных рабочих задачах 

гражданских государственных служащих в различных органах государственного управления, 

узнают о релевантном образовании для  управленческих позиций в госструктурах и особенно-



 

стях трудоустройства в органы государственного управления; актуализируют знания о возмож-

ностях и ограничениях работы в государственных структурах.  

 

Тема 15. Профориентационное занятие «Пробую профессию в сфере управления и без-

опасности» (моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее» по профес-

сиям на выбор: специалист по кибербезопасности, юрист и др.) (1 час)  

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопределе-

ния обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями экономики Россий-

ской Федерации и решение онлайн-проб (моделирующая профессиональная проба) как практи-

ко-ориентированных задач с помощью цифровых интерактивных технологий (приложений-

симуляторов на платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). Формирование пред-

ставлений о компетенциях и особенностях профессий, необходимых для осуществления кон-

кретной профессиональной деятельности. Профессиональная проба по профессии в сфере 

управления и безопасности, в рамках которой обучающимся необходимо пройти последова-

тельность этапов:  

‒ Знакомство с профессией и профессиональной областью.  

‒ Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап.  

‒ Практическое выполнение задания.  

‒ Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефак-

та).  

 

Тема 16. Профориентационное занятие-рефлексия «Моѐ будущее – моя страна» (1 час) 

Разбор и обсуждение полученного опыта в рамках серии профориентационных занятий. 

Постановка образовательных и карьерных целей. Формирование планов образовательных шагов 

и формулирование карьерной траектории развития. Развитие проектного мышления, рефлек-

сивного сознания обучающихся, осмысление  значимости собственных усилий для достижения 

успеха, совершенствование субъектной позиции, развитие социально-психологических качеств 

личности.  

 

Тема 17. Профориентационное занятие «Россия плодородная: узнаю о достижениях аг-

ропромышленного комплекса страны» (агропромышленный комплекс) (1 час)  

Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с достижениями 

страны в сфере агропромышленного комплекса (АПК) и сельского хозяйства. Знакомство на ос-

нове видеосюжетов и интервью с экспертами и специалистами в области сельского хозяйства и 

смежных технологий. Повышение информированности о достижениях и перспективах развития 

АПК, направленного на решение важнейших задач развития общества и страны. Информирова-

ние о профессиях и современном рынке труда в области экономики сельского хозяйства и 

смежных отраслей.  

 

Тема 18. Профориентационное занятие «Пробую профессию в аграрной сфере» (модели-

рующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее» по профессиям на выбор: агро-

ном, зоотехник и др.) (1 час)  

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопределе-

ния обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями экономики Россий-

ской Федерации и решение онлайн-проб (моделирующая профессиональная проба) как практи-

ко-ориентированных задач с помощью цифровых интерактивных технологий (приложений-

симуляторов на платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). Формирование пред-

ставлений о компетенциях и особенностях профессий, необходимых для осуществления кон-

кретной профессиональной деятельности.  

Профессиональная проба по профессии в аграрной сфере, в рамках которой обучающим-

ся необходимо пройти последовательность этапов:  

‒ Знакомство с профессией и профессиональной областью.  

‒ Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап.  

‒ Практическое выполнение задания.  



 

‒ Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефак-

та). 

 

Тема 19. Профориентационное занятие «Россия здоровая: узнаю достижения страны в 

области медицины и здравоохранения» (сфера здравоохранения, фармацевтика и биотехноло-

гии) (1 час) 

 Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с достижениями 

страны в сфере медицины и здравоохранения. Знакомство на основе видеосюжетов и интервью 

с экспертами и специалистами в области современной медицины и смежных технологий. По-

вышение информированности о достижениях и перспективах развития здравоохранения, 

направленного на решение важнейших задач развития общества и страны. Информирование о 

профессиях и современном рынке труда в области медицины и смежных отраслей.  

 

Тема 20. Профориентационное занятие «Пробую профессию в области медицины» (мо-

делирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее» по профессиям на выбор: 

врач телемедицины, биотехнолог и др.) (1 час)  

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопределе-

ния обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями экономики Россий-

ской Федерации и решение онлайн-проб (моделирующая профессиональная проба) как практи-

ко-ориентированных задач с помощью цифровых интерактивных технологий (приложений-

симуляторов на платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). Формирование пред-

ставлений о компетенциях и особенностях профессий, необходимых для осуществления кон-

кретной профессиональной деятельности. Профессиональная проба по профессии в сфере ме-

дицины, в рамках которой обучающимся необходимо пройти последовательность этапов:  

‒ Знакомство с профессией и профессиональной областью.  

‒ Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап.  

‒ Практическое выполнение задания.  

‒ Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефак-

та).  

 

Тема 21. Профориентационное занятие «Россия добрая: узнаю о профессиях на благо 

общества» (сфера социального развития, туризма и гостеприимства) (1 час)  

Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с достижениями 

страны в сфере социального развития, туризма и гостеприимства. Знакомство на основе видео-

сюжетов и интервью с экспертами и специалистами в области социально-экономического раз-

вития. Повышение информированности о достижениях и перспективах развития социальной 

сферы, направленной на решение важнейших задач развития общества и страны. Информирова-

ние о профессиях и современном рынке труда в области социальной сферы и смежных отрас-

лей. 

 

Тема 22. Профориентационное занятие «Пробую профессию на благо общества» (моде-

лирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее» по профессиям на выбор: 

менеджер по туризму, организатор благотворительных мероприятий и др.) (1 час)  

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопределе-

ния обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями экономики Россий-

ской Федерации и решение онлайн-проб (моделирующая профессиональная проба) как практи-

ко-ориентированных задач с помощью цифровых интерактивных технологий (приложений-

симуляторов на платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). Формирование пред-

ставлений о компетенциях и особенностях профессий, необходимых для осуществления кон-

кретной профессиональной деятельности. Профессиональная проба в социальной сфере, в рам-

ках которой обучающимся необходимо пройти последовательность этапов:  

‒ Знакомство с профессией и профессиональной областью.  

‒ Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап.  

‒ Практическое выполнение задания.  



 

‒ Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефак-

та).  

 

Тема 23. Профориентационное занятие «Россия креативная: узнаю творческие профес-

сии» (сфера культуры и искусства) (1 час)  

Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с достижениями 

страны в сфере культуры и искусства. Знакомство на основе видеосюжетов и интервью с экс-

пертами и специалистами в области креативной экономике и творческих индустрий. Повыше-

ние информированности о достижениях и перспективах развития креативного сектора экономи-

ки, направленных на решение важнейших задач развития общества и страны. Информирование 

о творческих профессиях, современном рынке труда в данной области и смежных отраслей.  

 

Тема 24. Профориентационное занятие «Пробую творческую профессию» (моделирую-

щая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее» по профессиям на выбор: дизайнер, 

продюсер и др.) (1 час) 

 Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопределе-

ния обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями экономики Россий-

ской Федерации и решение онлайн-проб (моделирующая профессиональная проба) как практи-

ко-ориентированных задач с помощью цифровых интерактивных технологий (приложений-

симуляторов на платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). Формирование пред-

ставлений о компетенциях и особенностях профессий, необходимых для осуществления кон-

кретной профессиональной деятельности. Профессиональная проба по профессии в сфере твор-

чества, в рамках которой обучающимся необходимо пройти последовательность этапов: ‒ Зна-

комство с профессией и профессиональной областью.  

‒ Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап.  

‒ Практическое выполнение задания.  

‒ Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефак-

та).  

 

Тема 25. Профориентационное занятие «Один день в профессии» (часть 1) (учитель, ак-

тер, эколог) (1 час)  

Формирование познавательного интереса у обучающихся к вопросам профессионального 

самоопределения на основе видеосюжетов с известными для молодежи медийными личностями 

– популярными блогерами, артистами, ведущими, которые решили воплотить свои детские меч-

ты. В формате реалити-шоу на занятии рассматриваются следующие профессии (на выбор): 

учитель, актер, эколог. 

 

Тема 26. Профориентационное занятие «Один день в профессии» (часть 2) (пожарный, 

ветеринар, повар) (1 час)  

Формирование познавательного интереса у обучающихся к вопросам профессионального 

самоопределения на основе видеосюжетов с известными для молодежи медийными личностями 

– популярными блогерами, артистами, ведущими, которые решили воплотить свои детские меч-

ты. В формате реалити-шоу на занятии рассматриваются следующие профессии (на выбор): по-

жарный, ветеринар, повар.  

 

Тема 27. Профориентационный сериал проекта «Билет в будущее» (часть 1) (1 час) 

Знакомство с профессиями из разных профессиональных отраслей через интервью с ре-

альными представителями профессий – героями первого профориентационного сериала для 

школьников. Формирование познавательного интереса к вопросам профориентации на основе 

знакомства с личной историей труда и успеха героев сериала, мотивация и практическая значи-

мость на основе жизненных историй. Каждая серия знакомит с представителями разных сфер: 

медицина, IT, медиа, бизнес, инженерное дело, различные производства, наука и искусство. В 

рамках занятия рекомендовано к просмотру и обсуждению 1-4 серии (на выбор), посвященные 

следующим профессиям:  



 

1 серия: начальник конструкторского отдела компании «ОДК-Авиадвигатели», владелец 

семейной фермы «Российские альпаки», шеф-повар ресторана «Peshi».  

2 серия: мастер-пожарный специализированной пожарно-спасательной части по туше-

нию крупных пожаров, второй пилот авиакомпании «Аэрофлот – Российские авиалинии», по-

лицейский-кинолог Отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции на метрополи-

тене.  

3 серия: инженер-технолог отдела анализа эффективности и сборки автомобилей компа-

нии «Камаз», архитектор и руководитель «Архитектурного бюро Маликова», нейробиолог, 

начальник лаборатории нейронаук Курчатовского комплекса НБИКС-природоподобных техно-

логий (НИЦ «Курчатовский институт»).  

4 серия: мастер участка компании «ОДК-Авиадвигатели», скульптор, руководитель Кур-

чатовского комплекса синхротронно-нейтринных исследований (НИЦ «Курчатовский инсти-

тут»). 

 

Тема 28. Профориентационный сериал проекта «Билет в будущее» (часть 2) (1 час) 

 Знакомство с профессиями из разных профессиональных отраслей через интервью с ре-

альными представителями профессий – героями первого профориентационного сериала для 

школьников. Каждая серия знакомит обучающихся с личной историей труда и успеха, мотиви-

рует и несет в себе практическую значимость. Каждая серия знакомит с представителями раз-

ных сфер: медицина, IT, медиа, бизнес, инженерное дело, различные производства, наука и ис-

кусство. В рамках занятия рекомендовано к просмотру и обсуждению 5-8 серии (на выбор), по-

священные следующим профессиям:  

5 серия: сварщик, методист в Музее оптики, врач ЛФК и спортивной медицины, реаби-

литолог.  

6 серия: врач-педиатр Псковской областной инфекционной больницы, основательница 

концепт-стора «Палаты», основатель дома-музея «Этнодом».  

7 серия: сыровар на семейном предприятии, оператор ЧПУ в компании «Лобаев Армс», 

учитель физики, замдиректора школы «Экотех +».  

8 серия: краевед, технолог, начальник бюро окончательной сборки изделий машиностро-

ительного завода «Тонар», травматолог-ортопед, клинический ординатор.  

 

Тема 29. Профориентационное занятие «Пробую профессию в инженерной сфере» (мо-

делирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее») (1 час)  

Темы 29-33 – серия профориентационных занятий в формате марафона по профессио-

нальным пробам: решение онлайн-проб (моделирующая профессиональная проба) как практи-

ко-ориентированных задач с помощью цифровых интерактивных технологий (приложений-

симуляторов на платформе проекта «Билет в будущее» https://bvbinfo.ru/), направленных на по-

гружение обучающихся в практико-ориентированную среду и знакомство с решением профес-

сиональных задач специалистов из различных профессиональных сред. Профессиональная про-

ба по профессии в сфере инженерного дела (инженерии), в рамках которой обучающимся необ-

ходимо пройти последовательность этапов: 

 ‒ Знакомство с профессией и профессиональной областью.  

‒ Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап.  

‒ Практическое выполнение задания.  

‒ Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефак-

та). 

Тема 30. Профориентационное занятие «Пробую профессию в цифровой сфере» (моде-

лирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее») (1 час)  

Погружение обучающихся в практико-ориентированную среду и знакомство с решением 

профессиональных задач специалистов из различных профессиональных сред. Профессиональ-

ная проба по профессии в цифровой сфере, в рамках которой обучающимся необходимо пройти 

последовательность этапов:  

‒ Знакомство с профессией и профессиональной областью.  

‒ Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап.  



 

‒ Практическое выполнение задания.  

‒ Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефак-

та).  

 

Тема 31. Профориентационное занятие «Пробую профессию в сфере промышленности» 

(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее») (1 час)  

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопределе-

ния обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями экономики Россий-

ской Федерации и решение онлайн-проб (моделирующая профессиональная проба) как практи-

ко-ориентированных задач с помощью цифровых интерактивных технологий (приложений-

симуляторов на платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). Формирование пред-

ставлений о компетенциях и особенностях профессий, необходимых для осуществления кон-

кретной профессиональной деятельности. Профессиональная проба по профессии в сфере про-

мышленности, в рамках которой обучающимся необходимо пройти последовательность этапов: 

‒ Знакомство с профессией и профессиональной областью.  

‒ Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап.  

‒ Практическое выполнение задания.  

‒ Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефак-

та).  

 

Тема 32. Профориентационное занятие «Пробую профессию в сфере медицины» (моде-

лирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее») (1 час)  

Погружение обучающихся в практико-ориентированную среду и знакомство с решением 

профессиональных задач специалистов из различных профессиональных сред. Профессиональ-

ная проба по профессии в сфере медицины, в рамках которой обучающимся необходимо пройти 

последовательность этапов:  

‒ Знакомство с профессией и профессиональной областью.  

‒ Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап.  

‒ Практическое выполнение задания.  

‒ Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефак-

та).  

 

Тема 33. Профориентационное занятие «Пробую профессию в креативной сфере» (моде-

лирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее») (1 час)  

Погружение обучающихся в практико-ориентированную среду и знакомство с решением 

профессиональных задач специалистов из различных профессиональных сред. Профессиональ-

ная проба по профессии в креативной сфере, в рамках которой обучающимся необходимо прой-

ти последовательность этапов:  

‒ Знакомство с профессией и профессиональной областью.  

‒ Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап.  

‒ Практическое выполнение задания.  

‒ Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефак-

та).  

 

Тема 34. Профориентационное занятие «Моѐ будущее – Моя страна» (1 час)  

Подведение итогов занятий по профориентации с учетом приобретенного опыта по про-

фессиональным средам, знакомству с рынком труда и отраслями экономики, профессиями и 

требованиями к ним. Развитие у обучающихся личностного смысла в приобретении познава-

тельного опыта и интереса к профессиональной деятельности. Формирование представления о 

собственных интересах и возможностях, образа «Я» в будущем. Построение дальнейших шагов 

в области профессионального самоопределения. 

 

Планируемые результаты освоения программы. 

Личностные результаты 



 

В сфере гражданского воспитания: 

 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, 

свобод и законных интересов других людей, с которыми школьникам предстоит 

взаимодействовать в рамках реализации программы; 

 готовность к разнообразной совместной деятельности; 

 выстраивание доброжелательных отношений с участниками реализации программы на 

основе взаимопонимания и взаимопомощи. 

В сфере патриотического воспитания: 

 осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию истории, культуры 

Российской Федерации, своего края, народов России; 

 ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, с которыми школьники будут 

знакомиться в ходе профориентационных экскурсий на предприятиях своего региона. 

 

В сфере духовно-нравственного воспитания: 

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

 готовность оценивать своѐ поведение и поступки, поведение и поступки других людей с 

позиции нравственных и правовых норм с учѐтом осознания последствий поступков; 

 осознание важности свободы и необходимости брать на себя ответственность в ситуации 

подготовки к выбору будущей профессии. 

 

В сфере эстетического воспитания: 

 осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения для представителей многих профессий; 

 стремление к самовыражению в разных видах искусства, в том числе прикладного; 

 стремление создавать вокруг себя эстетически привлекательную среду вне зависимости от 

той сферы профессиональной деятельности, которой школьник планирует заниматься в 

будущем. 

 

В сфере физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

 осознание необходимости соблюдения правил безопасности в любой профессии, в том 

числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; 

 ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни; 

 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, вызванным необходимостью 

профессионального самоопределения, осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие 

цели, связанные с будущей профессиональной жизнью; 

 умение принимать себя и других, не осуждая; 

 умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным 

эмоциональным состоянием для экономии внутренних ресурсов; 

 сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же 

права другого человека. 

 

В сфере трудового воспитания: 

 установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

образовательной организации, города, края) технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

 интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 

основе знаний, полученных в ходе изучения программы проекта; 

 осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

 готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

 уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 



 

 осознанный выбор и построение индивидуальной образовательной траектории и жизненных 

планов с учѐтом личных и общественных интересов и потребностей. 

 

В сфере экологического воспитания: 

 повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения, в том числе в процессе ознакомления с 

профессиями сферы «человек-природа»; 

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

потенциального ущерба природе, который сопровождает ту или иную профессиональную 

деятельность; 

 осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред. 

 

В сфере понимания ценности научного познания: 

 ориентация в деятельности, связанной с освоением программы на современную систему 

научных представлений об основных закономерностях развития человека, природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

 овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира, средством 

самосовершенствования человека, в том числе в профессиональной сфере; 

 овладение основными навыками исследовательской деятельности в процессе изучения мира 

профессий, установка на осмысление собственного опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения цели индивидуального и коллективного благополучия. 

 

В сфере адаптации к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

 освоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей 

деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональному 

признаку; 

 способность действовать в условиях неопределѐнности, повышать уровень своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 

осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других, 

проходить профессиональные пробы в разных сферах деятельности; 

 навык выявления и связывания образов, способность осознавать дефициты собственных 

знаний и компетентностей, планировать своѐ развитие, в том числе профессиональное; 

 умение оперировать терминами и представлениями в области концепции устойчивого 

развития; 

 умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

 умение оценивать свои действия с учѐтом влияния на окружающую среду, достижения 

целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

 способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 

последствия, формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь 

находить позитивное в произошедшей ситуации. 

 

 

Метапредметные результаты 

 

В сфере овладения универсальными учебными познавательными действиями: 

 выявлять дефицит информации о той или иной профессии, необходимой для полноты 

представлений о ней, и находить способы для решения возникшей проблемы; 

 использовать вопросы как инструмент для познания будущей профессии; 

 аргументировать свою позицию, мнение; 

 оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе работы с 

интернет-источниками; 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведѐнного 



 

обсуждения в группе или в паре; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия, 

связанные с выбором будущей профессии; 

 выдвигать предположения о возможном росте и падении спроса на ту или иную 

специальность в новых условиях; 

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации, 

связанной с профессиональной деятельностью или дальнейшим обучением; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных 

видов и форм представления; 

 находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

версию) в различных информационных источниках; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации, 

предназначенную для остальных участников программы. 

 

В сфере овладения универсальными учебными коммуникативными действиями: 

 воспринимать и формулировать суждения в соответствии с целями и условиями общения в 

рамках занятий, включѐнных в программу; 

 выражать свою точку зрения; распознавать невербальные средства общения, понимать 

значение социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и 

стараться смягчать конфликты; 

 понимать намерения других участников занятий по программе проекта «Билет в 

будущее», проявлять уважительное отношение к ним и к взрослым, участвующим в занятиях, в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

 в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения 

друг с другом; 

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

 публично представлять результаты работы, проделанной в рамках выполнения заданий, 

связанных с тематикой курса по профориентации; 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, принимать цель совместной деятельности, коллективно 

планировать действия по еѐ достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; 

 уметь обобщать мнения нескольких участников программы, проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы 

и др.); 

 выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению 

и координировать свои действия с действиями других участников. 

 

В сфере овладения универсальными учебными регулятивными действиями: 

 выявлять проблемы, возникающие в ходе выбора будущей профессии; 

 ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений группой); 

 делать выбор и брать на себя ответственность за решения, принимаемые в процессе 

профессионального самоопределения; 

 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

 предвидеть трудности, которые могут возникнуть при выборе будущей профессии; 

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

опыту, приобретѐнному в ходе прохождения программы курса, уметь находить позитивное в 

любой ситуации; 

 уметь вносить коррективы в свою деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 



 

 различать, называть и управлять собственными эмоциями; 

 уметь ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения участников 

курса, осознанно относиться к ним. 

 

 

Предметные результаты 

Предметные результаты освоения Программы основного общего образования представлены с 

учѐтом специфики содержания предметных областей, затрагиваемых в ходе 

профориентационной деятельности школьников. 

 

Русский язык: 

 формирование умений речевого взаимодействия (в том числе, общения при помощи 

современных средств устной и письменной речи): создание устных монологических 

высказываний на основе жизненных наблюдений и личных впечатлений, чтения учебно-научной, 

художественной и научно-популярной литературы: монолог- описание, монолог-рассуждение, 

монолог-повествование; 

 участие в диалоге разных видов: побуждение к действию, обмен мнениями, запрос 

информации, сообщение информации; 

 обсуждение и чѐткая формулировка цели, плана совместной групповой деятельности; 

 извлечение информации из различных источников, еѐ осмысление и оперирование ею, 

свободное пользование лингвистическими словарями, справочной литературой, в том числе 

информационно-справочными системами в электронной форме; 

 создание письменных текстов различных стилей с соблюдением норм построения текста: 

соответствие текста теме и основной мысли, цельность и относительная законченность; 

 последовательность изложения (развѐртывание содержания в зависимости от цели текста, 

типа речи); 

 правильность выделения абзацев в тексте, наличие грамматической связи предложений в 

тексте, логичность. 

 

Литература: 

 овладение умением использовать словари и справочники, в том числе информационно-

справочные системы в электронной форме, подбирать проверенные источники в библиотечных 

фондах, Интернете для выполнения учебной задачи; 

 применять ИКТ, соблюдать правила информационной безопасности. Иностранный язык: 

 овладение основными видами речевой деятельности в рамках знакомства со 

спецификой современных профессий; 

 приобретение опыта практической деятельности в жизни: соблюдать правила 

информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в              Интернете; 

 использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно- 

справочные системы в электронной форме. 

 

Информатика: 

 овладение основными понятиями: информация, передача, хранение, обработка 

информации, алгоритм, модель, цифровой продукт - и их использованием для решения учебных 

и практических задач; 

 умение оперировать единицами измерения информационного объѐма и скорости передачи 

данных; 

 сформированность мотивации к продолжению изучения информатики как профильного 

предмета. 

 

География: 

 освоение и применение системы знаний о размещении и основных свойствах 

географических объектов, понимание роли географии в формировании качества жизни человека 

и окружающей его среды на планете Земля, в решении современных практических задач своего 



 

населенного пункта; 

 умение устанавливать взаимосвязи между изученными природными, социальными и 

экономическими явлениями и процессами; 

 умение использовать географические знания для описания существенных признаков 

разнообразных явлений и процессов в повседневной жизни; 

 сформированность мотивации к продолжению изучения географии как профильного 

предмета на уровне среднего общего образования. 

 

Физика: 

 умение использовать знания о физических явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с бытовыми приборами и техническими 

устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде; 

 понимание необходимости применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования; 

 расширенные представления о сферах профессиональной деятельности, связанных с 

физикой и современными технологиями, основанными на достижениях физической науки, 

позволяющие рассматривать физико-техническую область знаний как сферу своей будущей 

профессиональной деятельности; 

 сформированность мотивации к продолжению изучения физики как профильного предмета 

на уровне среднего общего образования. 

 

Обществознание: 

 освоение и применение системы знаний о социальных свойствах человека, особенностях 

его взаимодействия с другими людьми; важности семьи как базового социального института; 

характерных чертах общества; содержании и значении социальных норм, регулирующих 

общественные отношения, включая правовые нормы, регулирующие типичные для 

несовершеннолетнего и членов его семьи общественные отношения (в том числе нормы 

гражданского, трудового и семейного права, основы налогового законодательства); процессах и 

явлениях в экономической сфере (в области макро- и микроэкономики); 

 умение приводить примеры (в том числе моделировать ситуации) деятельности людей, 

социальных объектов, явлений, процессов определѐнного типа в различных сферах 

общественной жизни, их структурных элементов и проявлений основных функций; разного типа 

социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; 

 умение классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать 

существенный признак классификации) социальные объекты, явления, процессы, относящиеся к 

различным сферам общественной жизни, их существенные признаки, элементы и основные 

функции; 

 овладение приѐмами поиска и извлечения социальной информации (текстовой, 

графической, аудиовизуальной) по заданной теме из различных адаптированных источников (в 

том числе учебных материалов) и публикаций средств массовой информации (далее – СМИ) с 

соблюдением правил информационной безопасности при работе в Интернете; 

 приобретение опыта использования полученных знаний, включая основы финансовой 

грамотности, в практической (включая выполнение проектов индивидуально и в группе) 

деятельности, в повседневной жизни для реализации и защиты прав человека и гражданина, 

прав потребителя (в том числе потребителя финансовых услуг) и осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; для анализа потребления домашнего хозяйства; для составления 

личного финансового плана; для выбора профессии и оценки собственных перспектив в 

профессиональной сфере; для опыта публичного представления результатов своей деятельности 

в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями аудитории и регламентом. 

 

Биология: 

 владение навыками работы с информацией биологического

 содержания, представленной в разной форме (в виде текста, табличных данных, схем, 



 

графиков, диаграмм, моделей, изображений), критического анализа информации и оценки еѐ 

достоверности; 

 умение интегрировать биологические знания со знаниями других учебных предметов; 

 интерес к углублению биологических знаний и выбору биологии как профильного 

предмета на уровне среднего общего образования для будущей профессиональной деятельности 

в области биологии, медицины, экологии, ветеринарии, сельского хозяйства, пищевой 

промышленности, психологии, искусства, спорта. 

 

Изобразительное искусство: 

 сформированность системы знаний о различных художественных материалах в 

изобразительном искусстве; о различных способах живописного построения изображения; о 

стилях и различных жанрах изобразительного искусства; о выдающихся отечественных и 

зарубежных художниках, скульпторах и архитекторах. 

Основы безопасности жизнедеятельности: 

 сформированность культуры безопасности жизнедеятельности на основе освоенных 

знаний и умений, системного и комплексного понимания значимости безопасного поведения; 

 овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычайных ситуаций во 

время пребывания в различных средах (в помещении, на улице, на природе, в 

общественных местах и на массовых мероприятиях, при коммуникации, при воздействии рисков 

культурной среды). 

 

 
Календарно-тематическое планирование по программе курса внеурочной деятельности 

«Россия — мои горизонты» 2023-2024 уч. год 

 

№ Дата Классы - участники 

Профминимума 

(не зарегистрированные в 

проекте «Билет в будущее») 

Классы - участники 

Профминимума 

(зарегистрированные в 

проекте «Билет в буду-

щее») 

 

Кол-во 

часов 

 

1 

 

7 сентября 

2023 г. 

 

Тема 1. Вводный урок «Моя Россия — мои горизонты» 

(обзор отраслей экономического развития РФ — сча-

стье в труде) 

1 

 

2 

 

14 сентяб-

ря 

2023 г. 

 

Тема 2. Тематический профориентационный урок «От-

крой своѐ будущее» 

(введение в профориентацию) 

1 

 

3 

 

21 сентяб-

ря 

2023 г. 

 

Тема 3. Профориентацион-

ная диагностика № 1 

«Мой профиль» и разбор ре-

зультатов 

 

Тема 3. Профориента-

ционная диагностика № 

1 

«Мои профсреды» и 

разбор результатов 

1 

 

4 

 

28 сентяб-

ря 

2023 г. 

 

Тема 4. Профориентационное занятие «Система обра-

зования России» 

(дополнительное образование, уровни профессиональ-

ного образования, стратегии поступления) 

1 

 

5 

 

5 октября 

2023 г. 

 

Тема 5. Профориентационное занятие «Пробую про-

фессию в сфере науки и образования» 

(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта 

«Билет в будущее» по профессии учителя, приурочен-

ная 

к Году педагога и наставника) 

 

1 

 



 

6 

 

12 октября 

2023 г. 

 

Тема 6. Профориентацион-

ное занятие «Россия в деле» 

(часть 1) 

(на выбор: импортозамеще-

ние, авиастроение, 

судовождение, судострое-

ние, лесная 

промышленность) 

 

Тема 6. Профориента-

ционная диагностика № 

2 «Мои 

ориентиры» и разбор 

результатов 

 

1 

 

7 

 

19 октября 

2023 г. 

 

Тема 7. Профориентационное занятие «Россия про-

мышленная: узнаю достижения страны в сфере 

промышленности и производства» 

(тяжелая промышленность, добыча и переработка сы-

рья) 

 

1 

 

8 

 

26 октября 

2023 г. 

 

Тема 8. Профориентационное занятие «Пробую про-

фессию в сфере промышленности» 

(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта 

«Билет в будущее» по профессиям на выбор: метал-

лург, 

специалист по аддитивным технологиям и др.) 

 

1 

 

9 

 

2 ноября 

2023 г 

Тема 9. Профориентационное занятие «Россия цифро-

вая: узнаю достижения страны в области цифровых 

технологий» 

(информационные технологии, искусственный интел-

лект, робототехника) 

 

1 

 

10 9 ноября 

2023 г. 

 

Тема 10. Профориентационное занятие «Пробую про-

фессию в области цифровых технологий» 

(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта 

«Билет в будущее» по профессиям на выбор: 

программист, робототехник и др.) 

 

1 

 

11 16 ноября 

2023 г 

Тема 11. Профориентацион-

ное занятие «Россия в 

деле» (часть 2) 

(на выбор: медицина, реаби-

литация, генетика) 

 

Тема 11. Профориента-

ционная диагностика № 

3 «Мои 

таланты» и разбор ре-

зультатов 

 

1 

 

12 23 ноября 

2023 г. 

 

Тема 12. Профориентационное занятие «Россия инже-

нерная: узнаю достижения страны в области 

инженерного дела» 

(машиностроение, транспорт, строительство) 

 

1 

 

13 30 ноября 

2023 г. 

 

Тема 13. Профориентационное занятие «Пробую про-

фессию в инженерной сфере» 

(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта 

«Билет в будущее» по профессиям на выбор: инженер-

конструктор, электромонтер и др.) 

 

1 

 

14 7 декабря 

2023 г. 

 

Тема 14. Профориентационное занятие «Государствен-

ное управление и общественная безопасность» 

(федеральная государственная, военная и правоохрани-

1 

 



 

тельная службы, особенности работы и профессии в 

этих службах) 

 

15 14 декабря 

2023 г. 

 

Тема 15. Профориентационное занятие «Пробую про-

фессию в сфере управления и безопасности» 

(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта 

«Билет в будущее» по профессиям на выбор: специа-

лист 

по кибербезопасности, юрист и др.) 

1 

 

16 21 декабря 

2023 г. 

Тема 16. Профориентационное занятие-рефлексия 

«Моѐ будущее — моя страна» 

1 

 

17 11 января 

2024 г. 

 

Тема 17. Профориентационное занятие «Россия плодо-

родная: узнаю о достижениях агропромышленного 

комплекса страны» 

(агропромышленный комплекс) 

1 

 

18 18 января 

2024 г. 

 

Тема 18. Профориентационное занятие «Пробую про-

фессию в аграрной сфере» 

(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта 

«Билет в будущее» по профессиям на выбор: агроном, 

зоотехник и др.) 

1 

 

19 25 января 

2024 г. 

 

Тема 19. Профориентационное занятие «Россия здоро-

вая: узнаю достижения страны в области медицины и 

здравоохранения» 

(сфера здравоохранения, фармацевтика и биотехноло-

гии) 

1 

 

20 1 февраля 

2024 г. 

 

Тема 20. Профориентационное занятие «Пробую про-

фессию в области медицины» 

(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта 

«Билет в будущее» по профессиям на выбор: врач 

телемедицины, биотехнолог и др.) 

1 

21 8 февраля 

2024 г. 

 

Тема 21. Профориентационное занятие «Россия добрая: 

узнаю о профессиях на благо общества» 

(сфера социального развития, туризма и гостеприим-

ства) 

1 

22 15 февраля 

2024 г. 

 

Тема 22. Профориентационное занятие «Пробую про-

фессию на благо общества» 

(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта 

«Билет в будущее» по профессиям на выбор: менеджер 

по туризму, организатор благотворительных мероприя-

тий и др.) 

1 

23 22 февраля 

2024 г. 

 

Тема 23. Профориентационное занятие «Россия креа-

тивная: узнаю творческие профессии» 

(сфера культуры и искусства) 

1 

24 29 февраля 

2024 г. 

 

Тема 24. Профориентационное занятие «Пробую твор-

ческую профессию» 

(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта 

«Билет в будущее» по профессиям на выбор: дизайнер, 

продюсер и др.) 

 

1 

25 7 марта 

2024 г. 

 

Тема 25. Профориентационное занятие «Один день в 

профессии» (часть 1) 

(учитель, актер, эколог) 

1 

26 14 марта 

2024 г. 

Тема 26. Профориентационное занятие «Один день в 

профессии» (часть 2) 

1 



 

 (пожарный, ветеринар, повар) 

27 21 марта 

2024 г. 

Тема 27. Профориентационный сериал проекта «Билет 

в будущее» (часть 1) 

1 

28 28 марта 

2024 г. 

Тема 28. Профориентационный сериал проекта «Билет 

в будущее» (часть 2) 

1 

29 4 апреля 

2024 г. 

 

Тема 29. Профориентационное занятие «Пробую про-

фессию в инженерной сфере» 

(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта 

«Билет в будущее») 

1 

30 11 апреля 

2024 г. 

 

Тема 30. Профориентационное занятие «Пробую про-

фессию в цифровой сфере» 

(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта 

«Билет в будущее») 

1 

31 18 апреля 

2024 г. 

 

Тема 31. Профориентационное занятие «Пробую про-

фессию в сфере промышленности» 

(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта 

«Билет в будущее») 

1 

32 25 апреля 

2024 г. 

 

Тема 32. Профориентационное занятие «Пробую про-

фессию в сфере медицины» 

(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта 

«Билет в будущее») 

1 

33 2 мая 

2024 г. 

 

Тема 33. Профориентационное занятие «Пробую про-

фессию в креативной сфере» 

(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта 

«Билет в будущее») 

1 

34 16 мая 

2024 г. 

Тема 34. Профориентационное занятие «Моѐ будущее 

— моя страна» 

1 
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Рабочие программы внеурочной деятельности для 10-11 классов  

http://school1-1.ucoz.ru/index/obrazovatelnaja_dejatelnost/0-46 

 

3. Рабочая программа воспитания  

http://school1-1.ucoz.ru/index/0-5 

 
Рабочая программа воспитания разработана  на основе: 

 требований к структуре  рабочей программы воспитания Федерального государ-
ственного образовательного стандарта среднего общего образования - приказ Ми-

нобрнауки России от 17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта среднего общего образования» (в ред. при-

казов Минобрнауки России от 29.12.2014 г., от 29.06.2017 г., приказа Минпросве-

щения России от 12.08.2022 г. № 732); 

 положений Федеральной общеобразовательной программы среднего общего обра-
зования – приказ Минпросвещения России от 18.05.2023 №  371 «Об утверждении 

федеральной образовательной программы среднего общего образования»; 

 рекомендаций Министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области «Методические рекомендации для общеобразовательных организаций по 

разработке Рабочей программы воспитания на основе ФООП и с учетом регио-

нального модуля воспитания» (Приказ Минобразования Ростовской области от 

11.04.2023 № 350 «Об утверждении вариативного модуля «Патриотическое воспи-

тание в дошкольных, общеобразовательных, профессиональных образовательных 

организациях Ростовской области») 

 

 Пояснительная записка 

 Рабочая программа воспитания МБОУ СШ№1 предусматривает обеспечение про-

цесса разработки рабочей программы воспитания на основе Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с учѐтом Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации  на период до 2025 года и Плана мероприя-

тий по ее реализации в 2021-2025 гг., Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации, федеральных государственных образовательных стандартов начального обще-

го, основного общего и среднего общего образования (далее — ФГОС).  

Программа является методическим документом, определяющим комплекс основных ха-

рактеристик воспитательной работы, осуществляемой в школе, разрабатывается с учѐтом 

государственной политики в области образования и воспитания. 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса на 

уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

Программа предназначена для планирования и организации системной воспитательной 

деятельности с целью достижения обучающимися личностных результатов образования, 

определѐнных ФГОС; реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осу-

ществляемой 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.  

В соответствии с ФГОС личностные результаты освоения программ общего образования 

отражают готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности на еѐ основе в процессе реализации основ-

ных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: гражданского, пат-

http://school1-1.ucoz.ru/index/obrazovatelnaja_dejatelnost/0-46
http://school1-1.ucoz.ru/index/0-5
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риотического, духовно-нравственного, эстетического, физического, трудового, экологиче-

ского, познавательного воспитания. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

Рабочая программа воспитания муниципального общеобразовательного учреждения 

Средней школы № 1 (далее - Программа) разработана в соответствии с примерной рабо-

чей программой воспитания для общеобразовательных организаций, разработанной в фе-

деральном Институте изучения семьи, детства и воспитания Российской академии образо-

вания, утверждѐнной  экспертами и рекомендованой к использованию в российских шко-

лах на заседании Федерального учебно-методического объединения по общему образова-

нию с Федеральными государственными образовательными стандартами (далее - ФГОС) 

общего образования  26.06.2022 года. Рабочая программа воспитания является обязатель-

ной частью Основных образовательных программ общего образования МБОУ СШ № 1. 

Программа направлена на решение проблем гармоничного вхождения обучающихся в со-

циальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их 

людьми. Одним из результатов реализации Программы станет приобщение обучающихся 

к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в рос-

сийском обществе. Программа призвана обеспечить достижение обучающимися школы 

личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ рос-

сийской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию 

и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное 

участие в социально - значимой деятельности. Программа воспитания показывает, каким 

образом педагогические работники учитель, классный руководитель, заместитель дирек-

тора, педагог дополнительного образования, тьютор и т.п.) могут реализовать воспита-

тельный потенциал их совместной с обучающимися деятельности и тем самым сделать 

школу воспитывающей организацией. В центре Программы воспитания в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами общего образования 

находится личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о 

различных аспектах развития России и мира.  

РАЗДЕЛ I. ЦЕЛЕВОЙ 
Участниками образовательных отношений в части воспитании являются педагогические, 

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 определяют-

ся содержанием российских гражданских (базовых, национальных) норм и ценностей, ос-

новные из которых закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и 

нормы определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. С учетом миро-

воззренческого, этнического, религиозного многообразия российского общества ценност-

но-целевые основы воспитания обучающихся включают духовно-нравственные ценности 

культуры народов России, традиционных религий народов России в качестве вариативно-

го компонента содержания воспитания, реализуемого на добровольной основе, в соответ-

ствии с мировоззренческими и культурными особенностями и потребностями родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.  

Воспитательная деятельность в школе реализуется в соответствии с приоритетами госу-

дарственной политики в сфере воспитания, установленными в государственной Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. Приоритетной за-

дачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконрав-

ственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, облада-

ющей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в усло-

виях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Отечества. 
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1.1. Методологические подходы и принципы воспитания 
Методологической основой воспитательной деятельности являются аксиологический, ан-

тропологический, культурно-исторический и системно-деятельностный подходы: 

 аксиологический подход, суть которого заключается в понимании воспитания как 

социальной деятельности, направленной на передачу общественных ценностей от старше-

го поколения к младшему. Содержание воспитания при аксиологическом подходе опреде-

ляют общественные ценности. Обучающиеся присваивают ценности в событийных общ-

ностях, 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 обра-

зовательной организации. Система ценностей образовательной деятельности определяет 

содержание основных направлений воспитания; 

– гуманитарно-антропологический подход предполагает становление и воспитание че-

ловека во всей полноте его природных, социальных и духовных характеристик. Воспита-

ние человека осуществляется в системе реальных жизненных связей и отношений с дру-

гими людьми в со-бытийной общности, являющейся смысловым центром практики воспи-

тания. В общностях происходит зарождение нравственного сознания, навыков управления 

собственными чувствами, обретение опыта нравственного поведения, что в совокупности 

с личностными особенностями составляет основу субъектности ребенка. 

– культурно-исторический подход предполагает освоение личностью ценностей культу-

ры посредством интериоризации — личностного усвоения внешней социальной деятель-

ности, присвоения жизненного опыта, становления психических функций и развития в це-

лом. Социальная ситуация развития полагается в качестве главного источника развития 

ребенка; его общения со взрослым в ходе освоения культурных образцов и способов дея-

тельности. Она становится условием его ближайшего развития и задаѐт перспективу, в ко-

торой 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 воспитатель-

ного потенциала содержания образования, формирование и развитие у обучающихся мо-

тивации 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 содей-

ствие, 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 социокуль-

турные особенности региона, местности проживания обучающихся и нахождения образо-

вательной организации, традиционный уклад, образ жизни, национальные, религиозные и 

иные культурные особенности местного населения; 

 следования нравственному примеру: педагог, воспитатель должны в своей дея-

тельности, 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; 
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 совместной деятельности детей и взрослых: приобщение обучающихся к 

культурным ценностям происходит в условиях совместной деятельности, основанной на 

взаимном доверии, партнѐрстве и ответственности; 

 инклюзивности: образовательный процесс организовывается таким образом, что 

все обучающиеся, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, куль-

турных, языковых и иных особенностей, включаются в общую систему воспитательной 

деятельности; 

 возрастосообразности: проектирование процесса воспитания, ориентированного 

на решение возрастных задач развития ребѐнка с учѐтом его возрастных и индивидуаль-

ных особенностей. 

Данные принципы являются основой содержания программ воспитания, реализуются при 

проектировании воспитания в образовательных организациях, учитываются при формиро-

вании 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 ду-

ховных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции в сфере образования цель воспитания обучающихся в школе: создание условий для 

личностного развития, самоопределения и социализации обучающихся на основе социо-

культурных, 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, человеку труда и стар-

шему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде.  

Задачи воспитания обучающихся в школе: усвоение ими знаний, норм, духовно-

нравственных ценностей, традиций, которые выработало российское общество (социально 

значимых знаний); формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, цен-

ностям, традициям (их освоение, принятие); приобретение соответствующего этим нор-

мам, ценностям, традициям социокультурного опыта поведения, общения, межличност-

ных и социальных отношений, применения полученных знаний и сформированных отно-

шений в жизни, практической деятельности.  

 

1.3. Целевые ориентиры результатов воспитания  
Результаты достижения цели и решения задач воспитания представляются в форме целе-

вых ориентиров ожидаемых результатов воспитания по основным направлениям воспита-

ния в соответствии с ФГОС на уровне среднего общего образования.  

  

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего образова-

ния. 

Направления вос-

питания 

Целевые ориентиры 

Гражданское Осознанно выражающий свою российскую гражданскую идентичность 

в поликультурном, многонациональном 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 развитие страны, российской госу-
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дарственности в настоящем и будущем. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументиро-

ванно отстаивать суверенитет и достоинство народа России и Россий-

ского государства, сохранять и защищать историческую правду о Рос-

сийском государстве в прошлом и в современности. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уваже-

ния закона и правопорядка, прав и свобод сограждан, уважения к исто-

рическому и культурному наследию России. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации 

в обществе по социальным, национальным, расовым, религиозным 

признакам, проявлений экстремизма, терроризма, коррупции, антиго-

сударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности 

(в школьном самоуправлении, добровольчестве, экологических, приро-

доохранных, военно-патриотических и др. объединениях, акциях, про-

граммах). 

Патриотическое Выражающий свою этнокультурную идентичность, демонстрирующий 

приверженность к родной культуре на основе любви к своему народу, 

знания его истории и культуры.  

Сознающий себя патриотом своего народа и народа России в целом, 

деятельно выражающий чувство причастности к многонациональному 

народу России, к Российскому Отечеству, свою общероссийскую куль-

турную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и 

культурному наследию своего и других народов России, к националь-

ным символам, праздникам, памятникам, традициям народов, прожи-

вающих в родной стране – России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубе-

жом, поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении 

общероссийской культурной идентичности. 

Духовно-

нравственное 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным 

ценностям, культуре народов России (с учетом мировоззренческого, 

национального, религиозного самоопределения семьи, личного само-

определения). 

Действующий и оценивающий свое поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-

нравственных, социокультурных ценностей и норм с учетом осознания 

последствий поступков. 

Сознающий и деятельно выражающий понимание ценности каждой че-

ловеческой личности, свободы мировоззренческого выбора, самоопре-

деления, отношения к религии и религиозной принадлежности челове-

ка. 

Проявляющий уважение к представителям различных этнокультурных 

групп, традиционных религий народов России, национальному досто-

инству, религиозным убеждениям с учетом соблюдения конституцион-

ных прав и свобод всех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межрелигиозного, 

межнационального согласия людей, граждан, народов в России. 

Способный вести диалог с людьми разных национальностей, религиоз-

ной принадлежности, достигать в нем взаимопонимания, находить об-

щие цели и сотрудничать для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских 
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традиционных семейных ценностей, понимании брака как союза муж-

чины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания в ней де-

тей, неприятия насилия в семье, ухода от родительской ответственно-

сти. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значе-

нии в отечественной и мировой культуре языков и литературы народов 

России, демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству 

познания отечественной и мировой духовной культуры. 

Эстетическое Знающий и уважающий художественное творчество своего народа, 

других народов, понимающий его значение в культуре.  

Критически оценивающий и деятельно проявляющий понимание эмо-

ционального воздействия искусства, его влияния на душевное состоя-

ние и поведение людей. 

Деятельно проявляющий понимание художественной культуры как 

средства коммуникации и самовыражения в современном обществе, 

значение нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на осознанное самовыражение в разных видах ис-

кусства, художественном творчестве с учетом российских традицион-

ных духовных и нравственных ценностей, на эстетическое обустрой-

ство собственного быта. 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового худо-

жественного наследия, роли народных традиций и народного творче-

ства в искусстве. 

Физическое  Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность 

жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении 

и укреплении своего здоровья, здоровья других людей. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоро-

вое питание, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, физиче-

ская активность), стремление к физическому самосовершенствованию, 

соблюдающий и пропагандирующий безопасный и здоровый образ 

жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных при-

вычек (курение, употребление алкоголя, наркотиков, любые формы за-

висимостей), деструктивного поведения в обществе и цифровой среде, 

понимание их вреда для физического и психического здоровья. 

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том 

числе безопасного поведения в информационной среде. 

Развивающий свои способности адаптироваться к стрессовым ситуаци-

ям в общении, в разных коллективах, к меняющимся социальным, ин-

формационным и природным условиям. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего физического и психоло-

гического состояния, состояния окружающих людей с точки зрения 

безопасности, сознательного управления своим эмоциональным состо-

янием, готовность и умения оказывать первую помощь себе и другим 

людям. 

Трудовое Уважающий труд, результаты труда, собственность, материальные ре-

сурсы и средства свои и других людей, трудовые и профессиональные 

достижения своих земляков, их социально значимый вклад в развитие 

своего поселения, края, страны. 

Проявляющий сформированные навыки трудолюбия, готовность к 

честному труду. 

Участвующий практически в социально значимой трудовой деятельно-
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сти разного вида в семье, школе, своей местности, в том числе оплачи-

ваемом труде в каникулярные периоды, с учетом соблюдения норм 

трудового законодательства. 

Способный к творческой созидательной социально значимой трудовой 

деятельности в различных социально-трудовых ролях, в том числе 

предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или 

наемного труда. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессио-

нальной деятельности в российском обществе с учетом личных жиз-

ненных планов, потребностей своей семьи, общества. 

Выражающий осознанную готовность получения профессионального 

образования, к непрерывному образованию в течение жизни как усло-

вию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования тру-

довых отношений, самообразования и профессиональной самоподго-

товки в информационном высокотехнологическом обществе, готовый 

учиться и трудиться в современном обществе. 

Экологическое Выражающий и демонстрирующий сформированность экологической 

культуры на основе понимания влияния социально-экономических 

процессов на окружающую природную среду. 

Применяющий знания социальных и естественных наук для решения 

задач по охране окружающей среды. 

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред при-

роде, окружающей среде. 

Знающий и применяющий умения разумного, бережливого природо-

пользования в быту, общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природо-

охранной, ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его при-

обретении другими людьми. 

Познавательное  Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предмет-

ных областях с учетом своих способностей, достижений. 

Обладающий представлением о научной картине мира с учетом совре-

менных достижений науки и техники, достоверной научной информа-

ции, открытиях мировой и отечественной науки. 

Выражающий навыки аргументированной критики антинаучных пред-

ставлений, идей, концепций, навыки критического мышления. 

Сознающий и аргументированно выражающий понимание значения 

науки, научных достижений в жизни российского общества, в обеспе-

чении его безопасности, в гуманитарном, социально-экономическом 

развитии России в современном мире. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдений, накопления и си-

стематизации фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гума-

нитарной областях познания, исследовательской деятельности. 
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РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 
 

2.1. Уклад общеобразовательной организации 
Наша школа - это открытая социально-педагогическая система, которая успешно действу-

ет при взаимодействии всех участников образовательного процесса как равноправных 

партнеров, которые стремятся к межличностному общению, широкому социальному со-

трудничеству, создавая определенный уклад школьной жизни, способствующий формиро-

ванию личности школьника – с набором компетентностей, определенных новыми образо-

вательными стандартами. 

Ядром школьной жизни является система ценностей, обеспечивающая объединение всех 

направлений деятельности школы, всех образовательных процессов вокруг решения глав-

ной задачи – образование человека, переход от непосредственного воздействия на челове-

ка к формированию среды, в которой обучающиеся и педагоги реализуются как личности. 

С учетом системно-деятельностного подхода модель уклада нашей школьной жизни пре-

терпевает изменения, с одной стороны, обеспечивает открытость образовательного учре-

ждения для взаимодействия с социумом, с другой стороны 

Обеспечивает еѐ достаточное отличие, особенность, устойчивость в преобразованиях, в 

развитии. 

Базовыми принципами формирования уклада школьной жизни являются: 

1) личностная ориентация образования (обеспечивает формирование и развитие личност-

ных особенностей субъектов образования); 

2) субъектность (обеспечивает возможность организации педагогического  взаимодей-

ствия в формате «Человек созидает Человека»; 

3) совместная деятельность (сотрудничество и сотворчество обучающихся, педагогов и 

родителей); 

4) целостность образовательного процесса (взаимосвязь локальных проявлений педагоги-

ческого целеполагания);   вариативность (сочетание инвариантных требований к содержа-

нию образования с индивидуальным подходом к каждому школьнику); открытость содер-

жания образования (обеспечение гармоничного взаимодополнения воспитательных уси-

лий различных социальных институтов общества). 

Уклад жизни нашей школы – это форма организации образовательной  деятельности, ко-

торая обеспечивает соответствие результатов, содержания, технологий и условий образо-

вательного процесса потребностям всех его субъектов в самореализации, в интеллекту-

альном, социальном, эмоциональном, духовно-нравственном развитии путем интеграции 

образовательных сред, на основе коллегиально  формируемых  и  сознательно  принимае-

мых  всеми 

Уклад — общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся 

на базовые национальные ценности, поддерживающий традиции региона и школы, зада-

ющий культуру поведения сообществ, определяющий предметно-пространственную сре-

ду, учитывающий социокультурный контекст. 

Создание  школы и основные вехи ее истории. Старейшая школа города Гуково  

(01.09.1931). Нынешнее здание школы построено в 1951 году. Многие ее выпускники вое-

вали в Великую Отечественную войну, защищая Родину. Многие не вернулись с войны. 

Их фамилии увековечены на доске у входа в школу. 

Организация воспитательной деятельности опирается на школьный уклад, сложив-

шийся на основе согласия всех участников образовательных отношений относительно со-

держания, средств, традиций, особенностей воспитательной деятельности, выражающий 

самобытный облик школы, еѐ «лицо» и репутацию в окружающем социуме, образователь-

ном пространстве.  

Уклад задает и удерживает ценности, принципы и традиции воспитания, нравственную 

культуру взаимоотношений, поведения участников воспитательного процесса, взрослых и 
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детских сообществ, в том числе за пределами школы, в сетевой среде, характеристики 

воспитывающей среды в школе в целом и локальных воспитывающих сред, воспитываю-

щих деятельностей и практик. Привлечение обучающихся и их родителей (законных 

представителей), работодателей, представителей учреждений культуры и спорта, обще-

ственных и религиозных организаций к проектированию и обсуждению уклада образова-

тельной организации может стать существенным ресурсом воспитания. 

Специфика расположения школы. Здание МБОУ СШ № 1 находится по адресу г. Гуко-

во ул. Кооперативная, 2. Природно - климатические особенности Южного региона: степ-

ной климат умеренного пояса - с жарким летом, относительно холодной зимой и общим 

равномерным по сезонам недостаточным увлажнением Летние месяцы позволяют органи-

зовывать летний лагерь с дневным пребыванием детей.  

Территориальные особенности. Образовательное учреждение МБОУ СШ№1 располага-

ется в г. Гуково. Микрорайон школы - старая часть города, где большую часть занимает 

частный сектор. В районе школы находятся ДДТ, БСМП, парк культуры и отдыха «Ан-

трацит». Социально-экономическая сфера в микрорайоне школы развита слабо. Рассмот-

рев социальный статус населения микрорайона, можно сделать вывод о его неоднородно-

сти: большинство населения - люди преклонного возраста, существует небольшой про-

цент полинациональности. Иногда поступают дети из Украины. Большой процент населе-

ния рабочих профессий, есть ИТР, предприниматели, служащие и другие категории, в том 

числе безработные. В социальном заказе родители ставят на первое место план обеспече-

ния социальной адаптации, развитие индивидуальных способностей, профессиональное 

самоопределение. В школу без ограничений принимаются дети, проживающие в микро-

районе, за которым школа закреплена Учредителем. Дети, проживающие вне микрорайона 

школы, принимаются при наличии свободных мест. В образовательном учреждении есть 

дети  с  инвалидностью, обучающиеся на домашнем обучении, имеющие ограниченные 

возможности здоровья, а также проблемы в коллективе и, в связи с этим, испытывающие 

сложности в обучении и в усвоении материала. Большой процент детей, которые имеют 

логопедические нарушения. Транспортные подъезды к школе удобны и доступны для без-

опасного перемещения учащихся, живущих в других микрорайонах города. Школа  рас-

полагается в двух зданиях, функционирует как самостоятельная единица городской обра-

зовательной системы. В школе созданы все необходимые условия для обучения и воспи-

тания детей любой категории: в соответствии с требованиями ФГОС. Имеются учебные 

кабинеты, обеспечены компьютерной техникой и доступом в интернет через оптоволо-

конное подключение и Wi-Fi, имеется оборудование в учебных кабинетах для проведения 

занятий, спортзал, малый спортивный зал, спортивная площадка. Необходимые меры до-

ступности и безопасности обеспечены в соответствии с нормативными требованиями.  

Значимые партнеры школы. Это организации, которые на договорной основе обеспечи-

вают охрану и антитеррористическую защищенность здания школы, содержание и жизне-

деятельность здания, питание в школьной столовой. Школа заключает договора о взаимо-

действии  с ДДТ,  библиотеками , СЮТ,  ДК, ДЮСШ, ЦЮД «Русич».  

Особенности контингента учащихся. В 1 - 11 классах школы обучается до 500 обучаю-

щихся в зависимости от ежегодного набора первоклассников. Состав обучающихся школы 

неоднороден и различается: - по учебным возможностям, которые зависят от общего раз-

вития ребѐнка и его уровня подготовки к обучению в школе. Основными проблемами в 

развитии являются нарушения речи, есть дети с задержкой психического развития, нару-

шений опорно - двигательного аппарата, с нарушением зрения. Обучащиеся с ОВЗ  нахо-

дятся  в общеобразовательных классах. Наряду с Основными образовательными програм-

мами начального, основного общего, среднего общего образования в школе реализуются 

адаптированные образовательные программы  с обучающимися с ОВЗ. Кроме того, еже-

годно разрабатываются рабочие программы по курсам внеурочной деятельности, функци-

онируют группы обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам. Сре-
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ди учащихся небольшой процент детей других национальностей. Команда администрации 

- квалифицированные, имеющие достаточно большой управленческий опыт руководите-

ли, в педагогическом состав  с большим опытом педагогической практики. В педагогиче-

ской команде имеются квалифицированные специалисты, необходимые для сопровожде-

ния всех категорий обучающихся в школе. Многие учителя и др. работники школы  роди-

лись в нашем городе, учились в      этой школе, теперь работают в ней.     Знают личност-

ные особенности, бытовые   условия жизни детей и друг друга, отношения в семьях,     что 

способствует   установлению доброжелательных  и   доверительных отношений между                

педагогами, школьниками и их родителями. 

Педагоги - основной источник положительного влияния на детей, грамотно организуют 

образовательный процесс, о чем свидетельствуют позитивная динамика результатов дея-

тельности по качеству обеспечиваемого образования МБОУ СШ № 1. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются  сле-

дующие: 

 ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

 коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 
коллективный анализ результатов каждого ключевого дела и большинства используемых 

для воспитания других совместных дел педагогов и школьников; 

 создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его 
роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

 ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

 явление ключевой фигурой воспитания в школе классного руководителя, 
реализующего по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую функции. 

Возможные отрицательные источники влияния на детей - социальные сети, компью-

терные игры, а также отдельные родители с низким воспитательным уровнем. 

 

Часы внеурочной деятельности используются на социальное, творческое, интеллекту-

альное, общекультурное, физическое, гражданско-патриотическое развитие обучающих-

ся, создавая условия для их самореализации и осуществляя педагогическую поддержку в 

преодолении ими трудностей в обучении и социализации. Обязательным условием орга-

низации внеурочной деятельности является ее воспитательная направленность, соотне-

сенность с рабочей программой воспитания образовательной организации. 

С целью реализации принципа формирования единого образовательного пространства на 

всех уровнях образования часы внеурочной деятельности используются через реализа-

цию модели плана с преобладанием учебно-познавательной деятельности, наибольшее 

внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам,  развитию и часы, 

отведенные на занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обу-

чающихся в творческом и физическом развитии (в том числе организация занятий в 

школьном театре, школьном спортивном клубе). 

С целью обеспечения преемственности содержания образовательных программ началь-

ного общего и основного общего образования при формировании плана внеурочной дея-

тельности образовательной организации предусмотрена часть, рекомендуемая для всех 

обучающихся: 

1 час в неделю – на информационно-просветительские занятия патриотической, нрав-

ственной и экологической направленности «Разговоры о важном» (понедельник, первый 

урок); 
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Кроме того, в вариативную часть плана внеурочной деятельности включены: часы,  

отведенные  на  занятия,  связанные  с  реализацией  особых  интеллектуаль-

ных и социокультурных потребностей обучающихся (в том числе для сопровождения 

изучения отдельных учебных предметов, проектно-исследовательской деятельности;  

часы, отведенные на занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребно-

стей обучающихся в творческом и физическом развитии (в том числе организация заня-

тий в школьном театре, школьном спортивном клубе). 

2.2. Воспитывающая среда школы 

Воспитывающая среда — это содержательная и динамическая характеристика уклада, ко-

торая возникает вокруг общностей, основанных на заданных укладом ценностных основа-

ниях. Содержание воспитывающей среды определяется целью и задачами воспитания, ду-

ховно-нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Воспи-

тывающая среда запускает и поддерживает процесс воспитания через осмысленные ско-

ординированные педагогические усилия воспитывающих взрослых, управленческий ре-

сурс, активную деятельность самих обучающихся. Основными характеристиками воспи-

тывающей среды являются ее насыщенность и структурированность. Воспитывающая 

среда раскрывает ценности и смыслы, заложенные в укладе.  

Описание воспитывающей среды должно включать характеристики воспитательного 

пространства школы, значимые для достижения цели, решения задач воспитания. 

2.3. Воспитывающие общности (сообщества) в школе. 

Основные воспитывающие общности в школе:  

детские (сверстников и разновозрастные). Общество сверстников – необходимое усло-

вие полноценного развития обучающегося, где он апробирует, осваивает способы поведе-

ния, обучается вместе учиться, играть, трудиться, достигать поставленной цели, строить 

отношения. Основная цель – создавать в детских взаимоотношениях дух доброжелатель-

ности, развивать стремление и умение помогать друг другу, оказывать сопротивление 

плохим поступкам, поведению, общими усилиями достигать цели. В школе обеспечивает-

ся возможность взаимодействия обучающихся разных возрастов, при возможности обес-

печивается возможность взаимодействия обучающихся с детьми в дошкольных образова-

тельных организациях. Детские общности также реализуют воспитательный потенциал, 

поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями и с ОВЗ;  

 детско-взрослые. Обучающиеся сначала приобщаются к правилам, нормам, спо-

собам деятельности взрослых и затем усваивают их. Они образуются системой связей и 

отношений участников, обладают спецификой в зависимости от решаемых воспитатель-

ных задач. Основная цель — содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонима-

ние 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 воспи-

танию 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 со-

трудниками школы, которые должны разделять те ценности, которые заложены в основу 

Программы. Требования к профессиональному сообществу школы: 

  соблюдение норм профессиональной педагогической этики;  

  уважение и учѐт норм и правил уклада школы, их поддержка в профессиональной пе-

дагогической деятельности, в общении; 

  уважение ко всем обучающимся, их родителям (законным представителям), коллегам; 

  соответствие внешнего вида и поведения профессиональному статусу, достоинству пе-

дагога, учителя в отечественной педагогической культуре, традиции; 
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  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 педаго-

гов; 

  инициатива в проявлениях доброжелательности, открытости, готовности к сотрудни-

честву и помощи в отношениях с обучающимися и их родителями (законными представи-

телями), коллегами; 

  внимание к каждому обучающемуся, умение общаться и работать с учетом индивиду-

альных 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.  

 

2.4. Направления воспитания  
Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности школы по 

направлениям воспитания: 

 гражданское воспитание, формирование российской гражданской идентично-

сти, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как 

источнику власти в российском государстве и субъекту тысячелетней Российской госу-

дарственности, изучение и уважение прав, свобод и обязанностей гражданина Российской 

Федерации; 

 патриотическое воспитание – воспитание любви к родному краю, Родине, сво-

ему народу, уважения к другим народам России, формирование общероссийской культур-

ной идентичности Проведение  общешкольных ключевых дел к Дню защитников Отче-

ства, Дням воинской славы, Дню Победы, Дню памяти и скорби, Дню Российского флага 

и другие); 

 духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, форми-

рование традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, 

милосердия, сопереживания, справедливости, коллективизма, дружелюбия и взаимопо-

мощи, уважения к старшим, к памяти предков, их вере и культурным традициям (совмест-

ная работа с краеведческим музеем, участие волонтерского отряда школы в акциях мило-

сердия,  организуется помощь детям войны и ветеранам педагогического труда); 

 эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе рос-

сийских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечествен-

ного и мирового искусства (посещение музеев и театров  региона, экскурсионные и раз-

влекательные поездки по городам России); 

 физическое воспитание: развитие физических способностей с учѐтом возмож-

ностей и состояния здоровья, формирование культуры здорового образа жизни, эмоцио-

нального благополучия, личной и общественной безопасности, навыков безопасного по-

ведения в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях (работа спортивного 

клуба школы, спортивных секций, участие в спортивных соревнованиях города); 

 трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам 

труда (своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение профес-

сии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в россий-

ском обществе, на достижение выдающихся результатов в труде, профессиональной дея-

тельности (организация дежурств в кабинетах ОО, школьных клумбах и территории 

школьного двора); 

 экологическое воспитание: формирование экологической культуры, ответ-

ственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских 
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традиционных духовных ценностей, навыков охраны и защиты окружающей среды (уча-

стие в экологических акциях «День птиц», «День земли», «Сад Памяти» и др.); 

 познавательное направление воспитания: стремление к познанию себя и дру-

гих людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учѐ-

том личностных интересов и потребностей (участие в научно-практических конференциях 

онлайн  и офлайн, конкурсах и предметных олимпиадах). 

2.5. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответству-

ющем модуле. 

 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

2.5.1. Модуль «Урочная деятельность» 
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает сле-

дующее: 

 организацию работы с детьми как в офлайн, так и онлайн формате; 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способ-

ствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлече-

нию их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации,  согласно Уставу школы, Правилам внутреннего распо-

рядка школы. 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через де-

монстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления чело-

веколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения,  кейсов и дискуссий. 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают уча-

щимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой рабо-

ты или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 

другими детьми; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей 
к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, по-

могают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  интеллектуальных  

игр,  стимулирующих  познавательную мотивацию  школьников;  

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспеваю-

щими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества 

и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов,  помогает 

приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, оформления 

собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в ра-

ботах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргу-

ментирования и отстаивания своей точки зрения.  

 создание гибкой  и  открытой  среды  обучения  и  воспитания  с использованием  га-

джетов,  открытых  образовательных  ресурсов,  систем  

управления  позволяет  создать  условия  для  реализации  ведущих принципов образова-

ния: «образование для всех»,  «образование через всю жизнь», образование «всегда, везде 

и в любое время».  
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У  обучающихся  развиваются  навыки  сотрудничества,  коммуникации,  социальной от-

ветственности, способность критически мыслить, оперативно и качественно решать 

проблемы; воспитывается ценностное отношение к миру. 

2.5.2. Модуль «Внеурочная деятельность»  

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляет-

ся преимущественно через:  

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях детско-взрослых общностей, кото-

рые объединяют обучающихся и педагогов общими позитивными эмоциями и довери-

тельными отношениями,  

 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 от-

ношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

 поощрение педагогическими работниками детских инициатив, проектов, самостоятель-
ности, самоорганизации в соответствии с их интересами. 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные со-

циально значимые формы поведения; 

 поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позици-
ей и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых тради-

ций;  

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в школе осуществляет-

ся в рамках следующих направлений выбранных обучающимися курсов, занятий: 

 общеинтеллектуальное, 

 спортивно-оздоровительное, 

 социальное, 

 общекультурное, 

 духовно-нравственное. 

Целью работы в общеинтеллектуальном направлении  является развитие критического 

мышления, умения анализировать информационный поток, использование новых методов 

получения информации, расширение кругозора. При этом решаются такие задачи, как 

формирование мировоззрения, изучение научных понятий и законов, ознакомление с раз-

личными видами человеческой деятельности, выявление склонностей и интересов. 

Направление реализуется путем анализа различных сфер жизни, предметных кружков по 

математике, биологии, географии, обществознанию, проведения библиотечных уроков, 

предметных недель, круглых столов, экскурсий, кружков, деловых игр и пр. 

Спортивно-оздоровительное направление (спортивные секции «Тек-регби», «Шахматы»)  

вводится для привития детям привычек здорового образа жизни, их гармоничного психо-

физического развития, формирования мотивации к сохранению здоровья. Методами реа-

лизации выступают ведение просветительской работы, информирование о полезных и 

вредных привычках, приобщение школьников к физической активности в разных ее про-

явлениях. 

Социальное направление призвано сформировать у школьников социальные навыки, по-

знакомить их с законами развития общества, общепринятыми социальными нормами и 

установками. Ставятся задачи формирования навыков общения, позитивного отношения к 

труду, ответственности и уверенности в себе. В рамках этого направления ученики также 

могут получить при необходимости психолого-педагогическую поддержку. 

Общекультурное направление предполагает повышение экологической грамотности и 

привитие эстетических ценностей, развитие эмоциональной сферы, творческих способно-
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стей, чувства прекрасного. Работа ведется через реализацию различных форм взаимодей-

ствия с природой, (экологические,  вокальные, театральные кружки),организацию выста-

вок детского рисунка, конкурсов, тематических классных часов. 

Духовно-нравственное направление – это воспитание патриотических чувств, приобщение 

детей к гуманистическим ценностям. Реализуются такие мероприятия, как изучение наци-

ональной культуры, истории и природы, проведение экскурсий, кружки «Разговор о важ-

ном, ОДНКНР. 

2.5.3. Модуль «Классное руководство» 
Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с коллективом 

класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями. 

Главное предназначение классного руководителя - изучение  особенностей    развития  

каждого обучающегося в   классе и создание условия для становления ребенка, как 

личности, входящего в современный ему мир, воспитать человека, способного достойно 

занять своѐ место в жизни.  

 Важное место в работе классного руководителя занимает организация  интересных  

и  полезных  для  личностного развития ребенка совместных дел с учащимися вверенного  

ему класса, позволяющих, с одной стороны, вовлечь в них детей с самыми   разными  

потребностями  и  тем  самым  дать  им  возможность  самореализоваться,  а  с  другой,  

установить  и  упрочить  доверительные  отношения  с  учащимися  класса,  стать  для  них  

значимым  взрослым,  задающим образцы поведения в обществе.  

 Формированию  и  сплочению  коллектива  класса  способствуют  следующие дела, 

акции, события, проекты, занятия:    

 классные часы: тематические (согласно плану классного руководителя),  посвященные 
юбилейным датам, Дням воинской славы, событию в классе,  в  городе,  стране,  

способствующие  расширению  кругозора  детей,  формированию  эстетического  вкуса,  

позволяющие  лучше  узнать  и полюбить свою Родину;   

 игровые, способствующие сплочению коллектива,  поднятию  настроения,  

предупреждающие  стрессовые  ситуации;  проблемные,  направленные на устранение 

конфликтных ситуаций в классе, школе,  позволяющие  решать  спорные  вопросы;  

организационные,  связанные  к  подготовкой  класса  к  общему  делу;  

здоровьесберегающие, позволяющие получить опыт безопасного поведения в социуме, 

ведения  здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей.  

 Немаловажное значение имеет: 

 формирование  традиций  в  классном  коллективе:  «День именинника», экскурсии, 
концерты для мам, бабушек, пап и т.п.; 

 становление  позитивных  отношений  с  другими  классными коллективами  (через  
подготовку  и  проведение  ключевого  общешкольного дела по параллелям); 

 сбор информации об увлечениях и интересах обучающихся и их родителей,  чтобы  
найти  вдохновителей  для  организации  интересных  и полезных дел; 

создание ситуации выбора и успеха.  

   Формированию и развитию коллектива класса способствуют: 

 составление социального паспорта класса  

 изучение учащихся класса (потребности, интересы, склонности и другие  личностные  
характеристики  членов  классного  коллектива),  

 составление карты интересов и увлечений обучающихся;  

 деловая  игра «Выборы актива класса» на этапе коллективного планирования; 

 проектирование  целей,  перспектив  и  образа  жизнедеятельности классного  
коллектива  с  помощью  организационно-деятельностной  игры, классного  часа  «Класс,  
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в  котором  я  хотел  бы  учиться»,  конкурса  «Устав класса», «Герб класса», «Мой класс 

сегодня и завтра».   

 Классное руководство подразумевает и индивидуальную работу с учащимися класса:  

 со  слабоуспевающими  детьми  и  учащимися, испытывающими  трудности  по  

отдельным  предметам,  направленную  на  контроль за успеваемостью учащихся класса; 

 с  учащимися,  находящимися  в состоянии стресса и дискомфорта; 

 с обучающимися,  состоящими на различных видах учѐта, в  группе  риска, 
оказавшимися  в  трудной  жизненной  ситуации.  Работа  направлена на контроль за 

свободным времяпровождением.  

 заполнение  с  учащимися  «портфолио»  с занесением   «личных достижений» 
учащихся класса;  

 участие в общешкольных конкурсах; 

 предложение  (делегирование)  ответственности  за  то  или  иное поручение; 

 вовлечение учащихся в социально значимую деятельность  в классе; 
Классный руководитель  работает  в тесном сотрудничестве  с учителями предметниками.  

2.5.4. Модуль «Основные школьные дела» 

 Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых при-

нимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовят-

ся, проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми. Это комплекс коллек-

тивных творческих дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих их вме-

сте с педагогами в единый коллектив. В воспитательной системе нашей школы выделяют-

ся тематические периоды традиционных дел. 

Главные дела являются понятными, личностно значимыми, главное, в празднике - своеоб-

разная форма духовного самовыражения и обогащения ребенка. «День знаний», «День 

учителя», «Международный женский день»,   Новогодние театрализованные представле-

ния,  «День матери», «Алло, мы ищем таланты» и другие. 

Воспитательная работа по реализации модуля. 

Содержание и виды деятельности Формы деятельности 

Вне образовательной организации: 

Ежегодные совместно разрабатываемые и реали-

зуемые обучающимися и педагогическими работ-

никами комплексы дел 

(благотворительной,    экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ори-

ентированные  на преобразование 

окружающего школу социума. 

Социально - значимые проекты 

Проводимые для жителей микрорайона и органи-

зуемые совместно с семьями обучающихся виды 

спортивной и творческой деятельности, которые 

открывают возможности для творческой саморе-

ализации обучающихся и включают их в деятель-

ную заботу об окружающих. 

Спортивные состязания, праздники, фе-
стивали, представления 

Посвященные значимым отечественным и 

международным событиям. 

Всероссийские акции 

На уровне образовательной организации: 



226 

 

Ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные 

и т.п.) дела, связанные со значимыми для обуча-

ющихся и педагогических работников 

знаменательными датами и в которых участвуют 

все классы начальной школы 

Общешкольные праздники, школьный 
проект. 

Связанные с переходом обучающихся на следу-

ющую ступень образования, 

символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие 

школьную идентичность обучающихся. 

Торжественные 

ритуалы. Посвя-

щения. 

Фестиваль достижений. 

Активное участие обучающихся и педагогиче-

ских работников в жизни школы, защита чести 

школы в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад 

в развитие школы. 

Награждения (по итогам года). 

На уровне обучающихся: 

Вовлечение каждого обучающегося в ключевые 

дела школы (по возможности) в качестве ответ-

ственного участника в роли: постановщиков, ис-

полнителей, ведущих, декораторов, корреспон-

дентов, ответственных за костюмы и оборудо-

вание, ответственных за 
приглашение и встречу гостей и т.п.). 

Распределение и поручение ролей уча-

щимся класса. 

Освоение навыков подготовки, проведения и 
анализа ключевых дел. 

Индивидуальная помощь обучающемуся 
(при 

необходимости). 

Наблюдение за поведением обучающегося, за его 

отношениями со сверстниками, старшими и 

младшими обучающимися, с педагогическими ра-
ботниками и другими взрослыми. 

Организованные ситуации подго-
товки, проведения и анализа ключевых 

дел. 

Коррекция поведения обучающегося (при 
необходимости) через предложение взять в 
следующем ключевом деле на себя роль 
ответственного за тот или иной фрагмент общей 

работы. 

Индивидуальные беседы с обучающимся. 
Включение в совместную работу с 

другими 
обучающимися, которые могли бы стать 
хорошим примером для обучающегося. 

 
Календарь  традиционных школьных праздников и других мероприятий 

Сентябрь Тожественная линейка, посвященная Дню знаний. 
Мероприятие посвященное дню солидарности в борьбе с террориз-

мом.  

Декада «Мы за здоровый образ жизни». 

Выставка работ «Природу чувствую  руками»  

Акция «Объект детской заботы». 

Октябрь Праздничный концерт, посвященный Дню учителя, 
Праздники Осени. 

Ноябрь Выпуск информационных материалов «День народного единства» и  мероприятия, посвященные этому событию. 

Декада вежливости и воспитанности Мероприятие, посвященное дню матери. 
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День знаний  –  традиционный общешкольный  праздник, состоящий из серии  тематиче-

ских  классных  часов,  экспериментальных  площадок.  Особое  значение этот день имеет 

для учащихся 1-х и 11-х классов,  передача  традиций,  разновозрастных  межличностных  

отношений в школьном коллективе. 

 Торжественная линейка по окончанию учебного года  – общешкольный ритуал 

(проводится  раза в год по окончанию  учебного года), связанный  с  закреплением  значи-

мости  учебных  достижений  учащихся,   результативности в конкурсных мероприятиях. 

Данное событие способствует развитию  школьной  идентичности  детей,  поощрению  их  

социальной активности,  развитию  позитивных  межличностных  отношений  в об-

щешкольном коллективе.   

 Дни наук – Основные мероприятия: научно-практические  конференции (школь-

ный, окружной туры)   и мини - фестиваль  проектов.   Научно-практические  конферен-

ции  содействует пропаганде  научных  знаний, профессиональной  ориентации  и  при-

влечению учащихся  к  научному  творчеству  и  исследовательской  работе.  

II. Общешкольные  дела,  направленные  на  усвоение  социально- значимых  знаний,  

ценностных  отношений  к  миру,  Родине, создание  условий  для  приобретения  опыта  

деятельного выражения собственной гражданской позиции. 

 День  солидарности  в  борьбе  с  терроризмом  –  цикл  мероприятий (общешколь-

ная линейка, классные часы,  выставки детских рисунков, уроки мужества),  направленные  

на  формирование  толерантности,  профилактику межнациональной  розни  и  нетерпимо-

сти;  доверия,  чувства  милосердия  к жертвам терактов, а также ознакомление учащихся 

с основными правилами безопасного поведения. 

 «Выборная  кампания»  -  традиционная  общешкольная  площадка  для 

формирования основ школьного самоуправления для учащихся 5-9 классов. 

В игровой  форме  учащиеся  осваивают  все  этапы  предвыборной  кампании 

(дебаты,  агитационная  кампания,  выборы).  По  итогам  игры  формируются органы 

школьного самоуправления. Включение в дело учащихся всей школы способствуют   раз-

Декабрь Декада инвалидов. 
Декада правовых знаний.  

Мероприятия ко дню конституции.  

Мастерская деда Мороза. 
Новогодние праздники. 

Январь Открытие месячника героико-патриотического воспитания, 

Февраль Месячник героико-патриотического воспитания.      

Месячник молодого  избирателя. 
Масленица. 

Март Мероприятие «День весны», посвященное Международному женскому дню. 
Декада ПДД. 

Апрель Конкурс рисунков и сочинений, посвященных Дню Победы,  

День птиц 

День Земли, 

Экологические субботники по благоустройству пришкольной и близле-

жащих       территорий. 

Май Литературно-музыкальная композиция «Салют , Победе!», Де-

када ПДД, 

Последний звонок, 

Праздники окончания учебного года в классах. 

Июнь День памяти и скорби. 
Выпускные мероприятия. 
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витию инициативности,  самоопределения, коммуникативных  навыков,  формированию  

межличностных  отношений  внутришкольных  коллективов.   

          Система мероприятий, направленных на воспитание чувства любви к Родине, гордо-

сти за героизм народа,  уважения к ветеранам: День мужества, День  Победы, День  за-

щитников Отечества, «День героев Отечества»,  Всероссийская  акция  «Бессмертный  

полк»,  классные  часы, посвященные памятным датам Отечества,   выставки рисунков  «Я  

помню,  я  горжусь…»,  конкурс  чтецов  «Строки,  опаленные войной…».  

  Общешкольные  дела,  направленные  на  создание условий для накопления опыта 

самореализации в различных видах творческой,  спортивной,  художественной  деятель-

ности, позитивной коммуникации. 

«Осенний  калейдоскоп»,  «Масленица», «Синичкин день» и тд – традиционные   празд-

ники (1 – 9  классы). «Новогодние чудеса» – общешкольное коллективное творческое де-

ло, состоящее из цикла отдельных дел: мастерская «Деда Мороза», конкурс «Новогодняя 

игрушка из бросового материала», новогодние праздники для учащихся разных классов, в 

которых принимают участие все учащиеся, педагоги и родители.  

  КТД способствует  развитию  сценических  навыков,  проявлению  инициативы, 

формированию  навыков  и  опыта  самостоятельности,  ответственности, коллективного  

поведения;  чувства  доверия  и  уважения  друг  к  другу, улучшения  взаимосвязи роди-

теля и ребѐнка, педагогов и учащихся.   «Школьная клумба», «Школьный двор» – 

конкурс проектов, проводится ежегодно в мае и направлен  на  взаимодействие  учащихся,  

родителей  и  педагогов.  Ученические коллективы совместно с родителями и педагогами 

разрабатывают, презентуют и реализуют проекты по озеленению пришкольной террито-

рии и созданию арт-объектов. 

 Данные мероприятия  позволяет  детям  получить  навыки  проектной деятельно-

сти, озеленения школьной территории, ответственного поведения в природе, трудолюбия.  

 День учителя – праздник, который любят взрослые и дети, включает и День само-

управления и концертные программы онлайн и офлайн поздравления учителей школы 

(развивает творческие способности, самостоятельность, способствует сплочению коллек-

тива.)  

 «Школьный спортивный  клуб» – комплекс соревнований  (кроссы, «Веселый стар-

ты»;       шахматы, День здоровья, волейбол, баскетбол, мини-футбол,   лѐгкая  атлетика),  

направленные  на  формирование  социально значимого отношения учащихся к здоровью, 

опыта ведения здорового образа жизни, популяризацию спорта, поддержку спортивных 

достижений.  

 

На уровне классов 

 Система традиционных  дел  в  классах,  составляющих  ядро воспитательной рабо-

ты, имеющих общешкольное значение.  Актуализация  общешкольной  жизни  на  уровне  

классов осуществляется  путем  формирования  чувства  сопричастности  каждого  к жиз-

недеятельности школы путем организации само- и соуправления. На  уровне  начального  

общего  образования  совместная  направленная деятельность  педагога  и  школьников  

начального  уровня  заключается  в развитии  познавательной,  творческой,  социально-

активной  видах деятельности путем стимулирования детей к участию в общешкольных 

делах, опираясь на систему выбираемых ответственных лиц. На уровне основного образо-

вания – через создаваемый совет класса, который отвечает за участие  в  общешкольных 

делах,  информирование  о  делах  школьной  жизни путем делегирования ответственно-

сти отдельным представителям классного самоуправления. 

 «Посвящение  в  первоклассники»  –  торжественная церемония,  символизирую-

щая  приобретение  ребенком  своего  нового социального статуса – школьника; 

 «Прощание с Азбукой» – традиционная церемония в первых классах;  День  име-

нинника  –  дело,  направленное  на  сплочение  классного коллектива,  на  уважительное  

отношение  друг  к  другу  через  проведение различных конкурсов. 
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 Классный  час  «День  матери»  –  развитие  нравственно-моральных качеств  ре-

бенка  через  восприятие  литературных  произведений;  развитие  в детях чувства сопере-

живания, доброго сочувственного отношения к матери, воспитание уважения к материн-

скому труду, любви к матери; 

 Классный  семейный  праздник,  посвящѐнный  8  марта  и  23  февраля  – ежегод-

ное  дело,  проходит  совместно  с  родителями  в  процессе  создания  и 

реализации  детско-взрослых  проектов.  

 Вовлечение детей в проектную деятельность. Участие в знаковых проектах школы. 

«Экологический десант»,  «Школа – это наш дом» и тд. 

 Вовлечение каждого ребенка в ключевые дела школы и класса в одной из возмож-

ных  для  него  ролей  осуществляется  через  советы  соуправления,  где 

распределяются  зоны  ответственности, даются разовые посильные поручения.  

 

2.5.5. Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает: 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуе-
мые педагогами, по изучаемым в школе учебным предметам, курсам, модулям; (конфе-

ренции, фестивали, творческие  конкурсы) 

 организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с родите-
лями (законными представителями) обучающихся, экскурсии, походы выходного с при-

влечением к их планированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 

 литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, 
слеты и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся (для изучения историко-культурных мест, событий, био-

графий 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 про-
цессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверитель-

ными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоциональ-

но-психологического комфорта; 

 внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными парт-
нерами школы 

2.5.6. Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него 

чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настро-

ение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребен-

ком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы рабо-

ты с предметно-эстетической средой школы как:  

 оформление интерьера школьных помещений (коридоров, рекреаций, окон и т.п.) и их 
периодическая переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения 

негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия,  размещение на 

стендах  школы регулярно сменяемых экспозиций. Творческих работ школьников, 

позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомиться   с 

работами друг друга;  

 оформление фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе; 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование во дворе школы 
спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников разных 
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возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить 

свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;  

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 
вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и 

творческие способности, создающее повод для длительного общения классного 

руководителя со своими детьми; 

 событийное оформление пространства при проведении конкретных школьных 

мероприятий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, 

выставок, собраний и т.п.);   «украшение школы  к Дню учителя, «Новогодний дизайн  

школы», акция «Окна победы», «Окна России»; 

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания ценностях школы, ее 

традициях, правилах. 

2.5.7. Модуль «Работа с родителями (законными представителями)» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 

лучшего достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций 

семьи и школы в данном вопросе. Только когда все участники образовательного процесса 

едины и находят контакт, тогда воспитание наиболее эффективно. Но бывает так, что ро-

дители сами нуждаются в грамотной квалифицированной помощи. 

 Необходима организация работы по выявлению  родителей (законных представи-

телей), не выполняющих обязанностей по их воспитанию, обучению, содержанию ведется 

систематически и в течение всего года. Используются различные формы работы: 

 выявление семей группы риска  при  обследовании материально-бытовых  условий 

проживания  обучающихся школы; 

 формирование банка данных  семей; 

 индивидуальные беседы;  

 заседания Совета профилактики правонарушений т преступлений среди обучающихся 

школы;  

 совещания при директоре; 

 совместные мероприятия с КДН и ЗП,  ПДН  ОМВД  России по городу Гуково; 

  Профилактическая работа с родителями предусматривает  оптимальное педаго-

гическое взаимодействия школы и семьи, включение семьи в воспитательный процесс че-

рез систему родительских собраний, общешкольных мероприятий с детьми и родителями

  

 День семьи,  День матери, мероприятия по профилактике вредных привычек,  ро-

дительский лекторий и т.д. 

 Кроме  работы по просвещению и профилактике   в школе проводится активная 

работа для  детей и их семей по создание ситуации успеха,  поддержки и развития творче-

ского потенциала. 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется в рам-

ках следующих видов и форм деятельности:  
На групповом уровне:  

 Общешкольный  родительский комитет, участвующий в управлении школой и 
решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в ходе 
которого  родители  получают  рекомендации классных руководителей и обмениваются 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей, а так же по 

вопросам  здоровьясбережения детей и подростков 
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 взаимодействие с родителями посредством школьного сайта: размещается  

информация, предусматривающая ознакомление родителей, школьные новости  

 

На индивидуальном уровне: 

 обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых конфликтных 
ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 
острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутри-
классных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педа-
гогов и родителей. 

2.5.8. Модуль «Самоуправление.  

 Основная  цель  модуля  «Ученическое  самоуправление»  заключается в создании 

условий  для  выявления,  поддержки  и  развития  управленческих  инициатив обучаю-

щихся,  принятия  совместных  со  взрослыми  решений,  а  также  для включения обуча-

ющихся школы в вариативную коллективную творческую и социально-значимую дея-

тельность.   

Поддержка детского самоуправления Совет  Содружества детской организации «Содру-

жество» в школе помогает педагогам воспитывать в детях инициативность, самостоятель-

ность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – 

предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации  Участие  в  

самоуправлении  даѐт возможность подросткам попробовать себя в различных социаль-

ных ролях, получить  опыт  конструктивного  общения,  совместного  преодоления труд-

ностей,  формирует  личную  и  коллективную  ответственность  за  свои решения и по-

ступки.  

 Высшим  органом  школьного  самоуправления  является  Управляющий совет, со-

стоящий  из  представителей  ученического  коллектива,  администрации  школы и пред-

ставителей родительской общественности.  

 Структура  ученического   самоуправления  школы  имеет   несколько Уровней и 

осуществляется следующим образом:  

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета Содружества школы, создаваемого для учета 
мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 
конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

 участие членов детского общественного движения  в  волонтерском  отряде,  движении 
«Юнармия», которые действуют  на благо конкретных людей и социального окружения в 

целом. Уровень  общешкольного  коллектива  предполагает  получение обучающимися  

опыта  самостоятельного  общественного  действия.  

  Главным органом  данного  уровня  самоуправления  является  Совет  школьного уче-

нического  самоуправления,  который  состоит  из  лидеров  всех  секторов управления. На 

этом уровне члены Совета активно взаимодействуют с ответственным за воспитательную 

работу, куратором ученического актива из числа педагогических работников  школы,  

представителями  лидеров  педагогического  и родительского  коллектива.  При  организа-

ции  общешкольного  уровня самоуправления решаются следующие задачи: планирова-

ние, организация и анализ общешкольных мероприятий и культурно-образовательных со-

бытий; разработка  и  внедрение  инициатив  ученического,  педагогического  и родитель-
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ского  коллективов;  управление  социально  ориентированной деятельности школы;  со-

здание и укрепление общешкольных традиций. 

 Содержание  деятельности  органов    школьного   ученического самоуправления  

разного  уровня  находит  отражение  в  плане  внеурочной деятельности.  Например,  к  

ежегодным  мероприятиям,  реализуемым обучающимися на разных уровнях самоуправ-

ления, относятся: организация «Классных встреч»  с  интересными  людьми,  школьных 

конференций,  поддержание порядка  и  чистоты  в  учебных  классах  и  школе,  проведе-

ние  спартакиад, интеллектуальных и спортивных конкурсов, фестивалей, праздников, 

творческих конкурсов  и  встреч,  проведение социальных акций «Объект детской забо-

ты», «Ветеран живѐт рядом», «День Добра» и др. 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров 
(старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой Совета Содружества и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 
направления работы класса; 

Уровень классных коллективов формируется и реализуется в каждом классе.  

Данный   уровень  самоуправления  дает  обучающимся возможность раскрыть  свои лич-

ностные качества, получить опыт реализации различных  социальных  ролей (староста, 

культорганизатор, спорт организатор, ответственный за безопасность, учебный сектор, 

редколлегия)  в  процессе  разработки  плана  классных  дел, подготовки и организации 

разнообразных событий класса. Для  формирования  и  развития  лидерских  качеств,  

управленческих компетенций, освоения эффективных форм организации классного кол-

лектива проводится  учеба  актива  школы,  на  которую  приглашаются лидеры всех клас-

сов.  

 На этом уровне самоуправления решаются следующие задачи:  под  

руководством  классного  руководителя  создается  модель самостоятельной  деятельности  

по  реализации  инициатив  обучающихся; создаются  условия  для  выявления  и  

реализации  творческого  потенциала обучающихся;  воспитывается  личная  и  

коллективная  ответственность  за выполнение  порученных  дел.  Оценка деятельности  

органов  самоуправления  каждого  классного  сообщества осуществляется  лидерами  

активистами  Совета  детского  школьного ученического самоуправления,  

администрацией школы, советником директора по воспитанию. 

На индивидуальном уровне:  
 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 
общешкольных и внутриклассных дел, через реализацию функций школьниками, 

отвечающими за различные направления работы в классе; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 
важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь 

другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, 

уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. (Это 

посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, участие школьников в 

работе на прилегающей к школе территории  и т.п); 

  

2.5.9. Модуль «Профилактика и безопасность». 

 

 Ухудшение здоровья детей школьного возраста в России стало не только медицин-

ской, но и  серьезной педагогической проблемой. Пожалуй, нет ничего другого в ми-

ре, чтобы мы теряли с такой беспечностью и легкостью, как собственное здоровье. Дан-

ные официальной статистики и результаты специальных научных исследований свиде-

тельствуют о том, что в последние годы для подростков стали характерны не только ши-

рокая распространенность вредных привычек, но и более раннее приобщение к ним.  В 
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современной,  быстро меняющейся  экологической обстановке в России, возможности 

распространения среди подростков образа жизни сопряженного с риском для здоровья, 

становятся все более широкими. 

  Опыт показывает, что большинство подростков испытывают потребность в обсуж-

дении различных проблем здоровья и информации, касающейся личной безопасности. По-

этому одной из форм работы по профилактике вредных привычек и приобщению детей к 

здоровому образу жизни является просвещение. Подросткам необходима информация 

квалифицированных специалистов по интересующим их вопросам.  

 Однако «правильные» знания не всегда предполагает «правильное» поведение. 

Между ними очень большая дистанция. Для того, чтобы «правильные» знания помогли 

выбрать «правильный поступок», нужна мотивация побуждения к действию.  

На первом этапе профилактической работы важная роль отводится   профилактике  

табакокурения,   алкоголизма и  наркомании среди подростков.  После создания социаль-

ного паспорта школы вместе с психологической службой и классными руководителями, 

начинается  активная просветительская работа: беседы, дискуссии, «круглые столы», тре-

нинговые занятия с участием нарколога, эпидемиолога,  детского врача, родителей, пси-

холога и  учащихся школы. Для этого в школе проводятся: 

 Дни здоровья.   Знакомство с природой родного края, физическое развитие детей, про-
паганда       туризма, здорового образа жизни, что способствует, формированию ответ-

ственности за сохранение естественного природного окружения, определяющего условия 

жизни человека. 

 «Уроки безопасности», профилактика  детского травматизма, формирование ответ-
ственности за своѐ здоровье и здоровье других людей.  

 Месячник борьбы с вредными привычками, профилактика СПИДа, информация меди-

цинских работников о вреде для здоровья употребления наркотических и токсичных ве-

ществ, пересмотр своего поведения и поступков, разрешение собственных проблем. Вос-

питание чувство ценности человеческой жизни, милосердия.  

 Уроки красоты и здоровья –   способствуют эстетическому и культурному развитию 

ребѐнка,  осознание здоровья, как одной  из главных жизненных ценностей. 

 «Пятиминутка здоровья»- просвещение, формирование навыков выхода из трудных си-

туаций, ответственности за свои поступки. 

  Экологическое воспитание имеет огромную роль в деле сохранения здоровья нации. 

Действенными мероприятиями  в развитии данного направления являются:   Акции «Си-

ничкин день», «Птичьи столовые», «Зелѐная весна», Праздники «День чистой воды», 

«День леса», «День земли», «День птиц», фотоконкурсы,   конкурсы  рисунков на приро-

доохранную тему,  школьные акции «Чистый  двор»,  детская  школьная  гостиная  в  

начальной  школе  «Загадки  природы»,  

В профилактике вредных привычек большое внимание  уделяется подготовке и обучению 

молодежных лидеров. Учащихся, которые ведут активный здоровый образ жизни, должны 

стать положительным примером для подростков «группы риска». 

2.5.10. Модуль «Социальное партнерство (сетевое взаимодействие)» 

 Реализация воспитательного потенциала социального партнѐрства школы при со-

блюдении требований законодательства Российской Федерации предусматривает: 

 участие представителей организаций-партнѐров, в том числе в соответствии с догово-

рами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей програм-

мы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, госу-

дарственные, региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.); 

 Акцент новых образовательных стандартов  сделан в первую очередь на развитие твор-

ческого потенциала детей и духовно-нравственное воспитание.  Однако, следуя но-

вым стандартам образования, для создания  «идеальной» модели выпускника  рамки вос-
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питательного пространства одного ОУ уже недостаточно. Должно быть  организовано це-

лостное пространство духовно-нравственного развития обучающихся.  

  Этому способствует: 

 участие представителей организаций-партнѐров в проведении отдельных уроков, вне-

урочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направлен-

ности; 

 проведение на базе организаций-партнѐров отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности; 

 проведение открытых дискуссионные площадки (детские, педагогические, родитель-
ские, совместные), куда приглашаются представители организаций-партнѐров, на которых 

обсуждаются актуальные проблемы, касающиеся жизни школы, муниципального образо-

вания, региона, страны;  

 расширение сетевого взаимодействия и сотрудничества между педагогами города, как 
основных учебных заведений, так  дополнительных и высших; 

 поиск новых форм работы, в том числе и информационно коммуникативных по сетево-
му взаимодействию школьников города. Это возможность максимального раскрытия  

творческого потенциала ребенка. Данная деятельность, позволяет проявить себя опти-

мальным образом индивидуально или в группе, попробовать свои силы, приложить свои 

знания, принести пользу, показать публично достигнутый результат.  

  Одним из  примеров сетевого взаимодействия  ОО и ДОУ традиционной формы явля-

ются различные мероприятия. Участие во Всероссийских  онлайн – конкурсах, 

флешмобах, акциях, творческих мероприятиях и сообществах. 

  Совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, педагогами с орга-

низациями-партнѐрами благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и 

т. д. направленности, ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование 

окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение 

2.5.11. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников, диагностику и консульти-

рование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьни-

ков. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осо-

знанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориен-

тационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбо-

ру, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на 

труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

непрофессиональную составляющие такой деятельности:  
 циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

 профориентационные игры:  деловые игры, квесты, расширяющие знания 

школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и 

недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

 экскурсии в организации, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

 посещение дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 
интернет; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках  проведения классных часов.   
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ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

2.5.12.  Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующие  на базе школы детские общественные  объединения – это добро-

вольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе обу-

чающихся и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации 

общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой яв-

ляется Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» (ст. 

5). Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 
демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность 

выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т. 

п.), дающих обучающемуся возможность получить социально значимый опыт граждан-

ского поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся возможность получить 
важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь дру-

гим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества, как забота, 

уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими 

делами могут являться: посильная помощь, оказываемая обучающимися пожилым людям; 

совместная работа с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-

просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, по-

мощь в благоустройстве территории данных учреждений и т. п.); участие обучающихся в 

работе на прилегающей к школе территории (уход за деревьями и кустарниками, благо-

устройство клумб) и др.; 

 рекламные  мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации дея-
тельности детского общественного объединения, привлечения в него новых участников 

(проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т. п.); 

 создания и поддержки интернет-странички детского объединения в социальных сетях, 

организации деятельности пресс-центра детского объединения, проведения традиционных 

огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским объединением дел). 

Детское общественное объединение «Юнармия» является добровольным объединени-

ем обучающихся МБОУ СШ №1. Создано с целью развития и реализации патриотическо-

го воспитания школьников. К деятельности клуба привлекаются социальные и медицин-

ские работники, работники правоохранительных органов, учителя школы, работники кра-

еведческого музея, работники военкомата, знаменитые земляки, ветераны и труженики 

тыла Великой Отечественной войны. 

Цели:  

 развитие и совершенствование системы военнопатриотического воспитания молодежи; 

 объединение и координация деятельности молодежных организаций военно-

патриотической направленности; 

 поддержка в молодежной среде государственных и общественных инициатив, 

направленных на укрепление обороноспособности Российской Федерации.  

 Задачи: 

 реализация государственной молодежной политики Российской Федерации;  

 воспитание у молодежи чувства патриотизма, приверженности идеям 

интернационализма, дружбы и войскового товарищества, противодействия идеологии 

экстремизма;  

 воспитание у юных граждан уважения к Вооруженным Силам России, формирование 
положительной мотивации к прохождению военной службы и всесторонняя подготовка 

юношей к исполнению воинского долга; 
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 изучение истории страны и военно-исторического наследия Отечества, развитие 

краеведения, расширение знаний об истории и выдающихся людях «малой» Родины;  

 развитие материально-технической базы военно-патриотического воспитания;  

 пропаганда здорового образа жизни, укрепление физической закалки и выносливости;  

 активное приобщение учащихся к военно-техническим знаниям и техническому творче-

ству. 

Основным направлениями деятельности отряда является: историко-краеведческое - 

познание наших корней, осознание неповторимости Отечества, его судьбы, неразрывно-

сти с ней, гордости за сопричастность к деяниям предков и современников. Оно включает: 

изучение военной истории Отечества, малой родины, героического прошлого различных 

поколений, боровшихся за независимость и самостоятельность страны.  

Школа  состоит в Российском движении детей и молодежи «Движение Первых» (РДДМ). 

РДДМ - общероссийское общественно-государственное движение. 

Цели РДДМ «Движение первых»: 

- содействие проведению государственной политики в интересах детей и молодежи; 

- содействие воспитанию детей, их профессиональной ориентации, организации досуга 

детей и молодежи; 

- создание равных возможностей для всестороннего развития и самореализации детей и 

молодежи; 

- подготовка детей и молодежи к полноценной жизни в обществе, включая формирование 

их мировоззрения на основе традиционных российских духовных и нравственных ценно-

стей, традиций народов Российской Федерации, достижений российской и мировой куль-

туры, а также развитие у них общественно значимой и творческой активности, высоких 

нравственных качеств, любви и уважения к Отечеству, трудолюбия, правовой культуры, 

бережного отношения к окружающей среде, чувства личной ответственности за свою 

судьбу и судьбу Отечества перед нынешним и будущими поколениями; 

- развитие различных форм детского и молодежного самоуправления, социальной и граж-

данской активности и включение детей и молодежи в общественную жизнь; 

- организация международного сотрудничества с детскими движениями других стран. 

Миссия Движения: 

– Быть с Россией 

– Быть Человеком 

– Быть Вместе 

– Быть в Движении 

– Быть Первыми 

Принципы РДДМ: 

Взаимопомощь и уважение. Члены движения должны работать в одной команде и помо-

гать друг другу в учебе, спорте, выборе профессии. При этом особенности и индивиду-

альность отдельных участников должна уважаться. 

Добро и справедливость. Организаторы пытаются привить участникам понимание, что 

добродетель является качеством сильных людей и что она может помочь в жизни. Также 

для детей создается корректное понимание справедливости. 

Созидательный труд. Участники движения организуются в трудовые группы для самых 

разных задач: волонтерской помощи, распространения знаний, навыков и умений. Уча-

стие в подобных мероприятиях проходит на добровольной основе. 

Планирование. Организаторы должны помочь участникам в планировании своего будуще-

го: определиться с профессией, будущим образованием, научиться применять полученные 

знания на практике. 

Дружба. В Движении каждый участник может найти себе друзей по интересам, убеждени-

ям, увлечениям и возрасту. Деятельность стараются организовать так, чтобы у детей была 

возможность общаться друг с другом и заводиться дружеские связи. 

Воспитание чувства достоинства. Участников учат выстраивать собственное достоинство, 

https://будьвдвижении.рф/?ysclid=lm9690vn1k617303887
https://будьвдвижении.рф/?ysclid=lm9690vn1k617303887
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а также с уважением относится к жизни, интересам и особенностям других людей. 

Ценности Движения 

ЖИЗНЬ И ДОСТОИНСТВО. Участники Движения в первую очередь ценят жизнь каждого 

человека. Берегут чувство собственного достоинства и заботятся о сохранении достоин-

ства окружающих. 

ПАТРИОТИЗМ. Участники Движения любят свою Родину - Россию. Любовь к стране 

проявляется в делах и поступках. 

 ДРУЖБА. Движение – источник Дружбы для каждого из участников. Вступая в Движе-

ние, каждый может найти себе друзей близких по убеждениям, увлечениям, интересам и 

возрасту. В Движении друзья всегда рядом. 

ДОБРО И СПРАВЕДЛИВОСТЬ. Участники Движения действуют по справедливости, 

распространяют добро, считают доброту качеством сильных людей. Внутренний голос 

каждого говорит нам, что только добрые дела меняют жизнь к лучшему. 

МЕЧТА. Участники Движения умеют мечтать и воплощать свои мечты в жизнь. Смелые 

мечты открывают человеку новые возможности, а человечеству – неизведанные горизон-

ты. 

СОЗИДАТЕЛЬНЫЙ ТРУД. Каждый участник Движения своим трудом приносит пользу: 

создаѐт новое качество своих знаний, умений и навыков, применяет их во благо своей се-

мьи, Движения и всей страны. 

ВЗАИМОПОМОЩЬ И ВЗАИМОУВАЖЕНИЕ. Участники Движения действуют как одна 

команда, помогая друг другу в учебе, труде, поиске и раскрытии таланта каждого. Плечом 

к плечу преодолевают трудности. Уважают особенности каждого участника Движения, 

создавая пространство равных возможностей. 

ЕДИНСТВО НАРОДОВ РОССИИ. Участники Движения, являясь новыми поколениями 

многонационального и многоконфессионального народа России, уважают культуру, тра-

диции, обычаи и верования друг друга. Это уникальное достояние нашей страны: народов 

много, Родина – одна. 

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ. Участники Движения изучают, знают и защищают историю 

России, противостоят любым попыткам еѐ искажения и очернения. Берегут память о за-

щитниках Отечества. 

СЛУЖЕНИЕ ОТЕЧЕСТВУ. Участники Движения объединены с Отечеством одной судь-

бой. Каждый на своем месте готовит себя к служению Отечеству и ответственности за его 

будущее. 

КРЕПКАЯ СЕМЬЯ. Участники Движения разделяют традиционные семейные ценности. 

Гордятся российской культурой отцовства и материнства. Уважают многодетность. Помо-

гают младшим, заботятся в семье о бабушках и дедушках. 

Основные направления деятельности Движения: 

I. Образование и знания. «УЧИСЬ И ПОЗНАВАЙ!» 

II. Наука и технологии. «ДЕРЗАЙ И ОТКРЫВАЙ!» 

III. Труд, профессия и своѐ дело. «НАЙДИ ПРИЗВАНИЕ!» 

IV. Культура и искусство. «СОЗДАВАЙ И ВДОХНОВЛЯЙ!» 

V. Волонтѐрство и добровольчество. «БЛАГО ТВОРИ!» 

VI. Патриотизм и историческая память. «СЛУЖИ ОТЕЧЕСТВУ!» 

VII. Спорт. «ДОСТИГАЙ И ПОБЕЖДАЙ!» 

VIII. Здоровый образ жизни. «БУДЬ ЗДОРОВ!» 

IX. Медиа и коммуникации. «РАССКАЖИ О ГЛАВНОМ!» 

X. Дипломатия и международные отношения. «УМЕЙ ДРУЖИТЬ!» 

XI. Экология и охрана природы. «БЕРЕГИ ПЛАНЕТУ!» 

XII. Туризм и путешествия. «ОТКРЫВАЙ СТРАНУ!» 
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2.5.13. Модуль «Школьное медиа»  

 Цель школьных медиа (совместно создаваемых разновозрастными  школьниками и 

педагогами средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие 

коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудниче-

ства, поддержка творческой самореализации учащихся 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках различных  видов 

и форм деятельности: 

 школьная газета: организуются конкурсы рассказов, поэтических произведений, сказок, 
репортажей и научно-популярных статей;  для старшеклассников на страницах,  

размещаются материалы о колледжах и востребованных рабочих вакансиях.  Выпуски 

газет к различным праздничным и юбилейным датам, выпуск номеров к школьным 

предметным неделям. 

 школьное радио, целью которого является организация, популяризация и информаци-
онная поддержка общешкольных ключевых дел, работы кружков, секций, деятельности 

органов ученического самоуправления. Редакционный совет проводит тематические ра-

диопередачи: «День учителя», «Именинники месяца» «День конституции», «День воссо-

единения Крыма с Россией», «Первый человек в космосе», «Фронтовыми дорогами». Ра-

бота школьников в редакционном совете радио обеспечивает получение опыта организа-

торской деятельности, публичного выступления, реализации своего творческого потенци-

ала; дает возможность проявить себя в одной из возможных ролей (организатора школь-

ного дела, автора передачи, диктора, ответственного за музыкальное сопровождение и 

т.д.) 

 Видео и фото студию: создание фотомонтажей, фоторепортажей, видеоклипов о наибо-
лее интересных моментах  жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, 

мероприятий, кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления;   

 социальные сети: разновозрастное сообщество учащихся и педагогов, поддерживающее 
интернет-сайт школы  и группы «ВКонтаке» с целью освещения деятельности школы,  в 

информационном пространстве, привлечения внимания общественности к ОО, информа-

ционного продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой пло-

щадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться зна-

чимые для лицея вопросы; 

 участие в работе сайта школы. 
 2.5.14. Модуль «Школьный спортивный клуб»  

Модуль включает в себя знания, установки, личностные ориентиры и нормы поведе-

ния, обеспечивающие сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

учащихся всех возрастов. Модуль включает комплекс мероприятий по формированию 

культуры здоровья обучающихся, способствующая познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, развитию интереса к физической культуре и спорту, пропаганде здоро-

вого подвижного образа жизни и пропаганду физкультурно-спортивного комплекса «Го-

тов к труду и обороне» (ГТО). 

Модуль призван сформировать представления: 

 о факторах, оказывающих влияние на здоровье; 

 о правильном (здоровом) питании и его режиме, полезных продуктах; 

 рациональной организации режима дня, учѐбы и отдыха; 

 двигательной активности; 

 причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя и других психоактивных 

веществ, их пагубном влиянии на здоровье; основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни; 

 влиянии эмоционального состояния на здоровье и общее благополучие; 

 представлений о собственном теле, возможностях и ограничениях его физических 
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 функций, возможностях компенсации; 

 умения следить за своим физическим состоянием; 

 осознанному выбору модели поведения, позволяющей сохранять и укреплять здоровье; 

 формирование системы привычек по физической тренировке тела; 

 развитие системы профилактических умений по охране здоровья; 

 воспитание привычки к здоровому образу жизни. 
Ключевые мероприятия: уроки физической культуры, работа школьного спортив-

ного клуба, школьная спартакиада «Осенний марафон» (праздничное открытие, спортив-

ный праздник, старт спортивных мероприятий в учебном году); уроки спорта, спортивные 

соревнования, классные часы по пропаганде ЗОЖ, сдача нормативов ФСК «ГТО», участие 

в городских соревнованиях, работа сети спортивных кружков и секций в школе в рамках 

внеурочной деятельности,  товарищеские спортивные встречи. 

РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

Общие требования к условиям реализации Программы 

Программа воспитания реализуется посредством формирования социокультурного воспи-

тательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего готов-

ность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципа-

ми и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды 

совместной деятельности.  

Уклад школы направлен на сохранение преемственности принципов воспитания на всех 

уровнях общего образования: 

 обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе 

современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства 

обучения; 

 наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к дости-
жению целевых ориентиров Программы воспитания;  

 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам воспитания; 

 учет индивидуальных особенностей обучающихся, в интересах которых реализуется 
Программа (возрастных, физических, психологических, национальных и пр.). 

 

3.1. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 
 Учитель  являет собой всегда главный для обучающихся пример нравственного и 

гражданского личностного поведения. В школе создано методическое объединение класс-

ных руководителей, которое помогает учителям школы  разобраться в нормативно-

правовой базе  в потоке информации, обеспечивающей успешный  воспитательный про-

цесс   

Общая численность педагогических работников в МБОУ СШ №1 –  21 человек 

основных педагогических работников, 18 педагогических работников имеют высшее пе-

дагогическое образование. 67%  от общей численности педагогических работников имеют 

высшую квалификационную категорию,  33% - первую квалификационную категорию. 

Психолого-педагогическим сопровождением обучающихся, в том числе и с ОВЗ, 

привлечены следующие специалисты; педагог-психолог, классные руководители, члены 

администрации школы. В школе 20 классов-комплектов , в которых работают 17 классных 

руководителей, 3 из них осуществляют классное руководство в 2-х классах. 

 Совершенствование подготовки и повышения квалификации кадров по вопросам 

воспитания детей и молодежи, один из главных вопросов в реализации рабочей програм-

мы воспитания.  Мероприятия по подготовке кадров:  

 сопровождение молодых педагогических работников, вновь поступивших на работу 
педагогических работников (работа школы наставничества); 
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 индивидуальная работа с педагогическими работниками по запросам (в том числе и по 
вопросам классного руководства); 

 контроль оформления учебно-педагогической документации; 

 проведение конференций, «круглых столов», семинаров по педагогическим и другим 
проблемам духовно-нравственного воспитания и просвещения обучающихся;  

 участие в постоянно действующих учебных курсах, семинарах по вопросам 

воспитания; 

 в работе городских и школьных методических объединений, представление опыта 

работы школы. 

 В педагогическом плане среди базовых национальных ценностей необходимо устано-

вить одну  важнейшую, системообразующую, дающую жизнь в душе детей всем другим 

ценностям — ценность Учителя. 

3.2. Нормативно-методическое обеспечение 

 Положение о классном руководстве. 

 Положение о школьной службе примирения в МБОУ СШ №1 

 Положение о комиссии по урегулировании споров между участниками 

образовательных отношений  в МБОУ СШ №1 

 Положение о дежурстве в образовательном учреждении.  

 Положение о внеурочной деятельности. . 

 Положение о деятельности психолого-медико-педагогического консилиума МБОУ СШ 

№1 

 Положение о школьном ученическом самоуправлении. 

 Правила внутреннего распорядка для обучающихся  

 Положение об организации и порядке ведения учета обучающихся и семей, 

находящихся в социально-опасном положении. 

 Положение о школьном спортивном клубе. 
Перечень локальных нормативных документов, в которые вносятся изменения в соответ-

ствии с рабочей программой воспитания: 

 программа развития  

 годовой план работы  

 должностные инструкции педагогов, отвечающих за организацию воспитательной 
деятельности 

 
С 2021 года в соответствии с принятыми поправками к федеральному закону № 

273 «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся 

определена система организации воспитательной работы в сфере образования: 

1. Письмо «О внедрении примерной программы воспитания». 

2. Федеральный закон от 31.07.2020 N 304-ФЗ 

3. Воспитание в современной школе от программы к действиям. 

4. Примерная Программа Воспитания 2022. 

5. О проекте «Апробация и внедрение примерной программы». 

6. Методическое пособие Министерства просвещения Российской Федерации и Федераль-

ного государственного бюджетного научного учреждения «Института стратегии развития 

образования Российской академии образования» «Воспитание в современной школе: от 

программы к действиям». 
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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 уязви-

мых групп, одарѐнные дети, дети с отклоняющимся поведением. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностя-

ми 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 учѐтом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося; 

  обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной компетент-

ности. 

При организации воспитания детей с особыми образовательными потребностями необхо-

димо ориентироваться на: 

– на формирование личности ребенка с особыми образовательными потребностями с ис-

пользованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию мето-

дов воспитания; 

– на создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения детей с особыми 

образовательными потребностями и их сверстников с использованием адекватных вспо-

могательных средств, и педагогических приемов, организацией совместных форм учите-

лей, педагога-психолога, администрации  школы; 

– на личностно-ориентированный подход в организации всех видов детской деятельности. 

В настоящее время   в ОО, получает образование  двое детей с  ОВЗ и 5 детей инвалидов  

во всех уровнях образования. Дети ОВЗ и инвалиды получают образование, на равных, со 

всеми школьниками, создана благоприятная доброжелательная среда.  Эти дети находятся 

под пристальным контролем классных руководителей, и социально-психологической 

службы. Они имеют возможность участвовать в различных формах жизни детского сооб-

щества:  в работе  органов самоуправления, волонтерского отряда, участвовать в конкурс-

ных мероприятиях онлайн и офлайн, в школьных праздниках. Обеспечивается возмож-

ность их участия в жизни класса, школы, событиях группы. Таким образом,  формируется 

их личностный опыт, развивается самооценка и уверенность в своих силах, опыт работы в 

команде, развивает активность и ответственность каждого обучающегося в социальной 

ситуации его развития. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с ОВЗ с 

окружающими для их успешной адаптации и интеграции в школе; 

 формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны 
всех участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 
каждого обучающегося с ОВЗ; 

 активное привлечение семьи и ближайшего социального окружения к воспитанию 
обучающихся с ОВЗ;  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся с ОВЗ в 

развитии и содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-

социальной компетентности; 

 индивидуализация в воспитательной работе с обучающимися с ОВЗ. 
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 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 ак-

тивную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную 

деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции 

и поощрения социальной успешности обучающихся строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награжде-
нии, проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, качеству вос-

питывающей среды, специфической символике, выработанной и существующей в укладе 

школы; 

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснитель-
ное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливо-

сти при выдвижении кандидатур); 

 регулировании частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, чрез-
мерно большие группы поощряемых и т. п.); 

 сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование индивидуаль-
ных и коллективных наград дает возможность стимулировать как индивидуальную, так и 

коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия 

между обучающимися, получившими и не получившими награду); 

 привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обуча-

ющихся, их представителей (с учетом наличия ученического самоуправления), сторонние 

организации, их статусных представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет про-
длить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной 

успешности (формы могут быть изменены, их состав расширен): индивидуальные и 

групповые портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио — деятельность обучающих при еѐ организации и регулярном поощ-

рении классными руководителями, поддержке родителями (законными представителями) 

по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения 

обучающегося.  

В МБОУ СШ №1 организована деятельность по ведение портфолио обучающих. 

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 может вестись  портфолио  класса. 

Рейтинг – размещение обучающихся или групп в последовательности, определяе-

мой их успешностью, достижениями в чем-либо. 

Наиболее успешные обучающиеся и классные коллективы, занимают высшие сту-

пени рейтинга в школе. 
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3.5. Анализ воспитательного процесса. 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по вы-

бранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных про-

блем школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспита-

тельной работы в школе, являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 
экспертов на уважительное отношение, как к воспитанникам, так и к педагогам, 

реализующим воспитательный процесс;  

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

школьниками и педагогами;   

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания их совместной с детьми деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует 

наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 

саморазвития детей. 

Основные направления анализа организуемого в школе воспитательного процесса: 

 Условия организации воспитательной работы по  четырем составляющим: 

 нормативно-методическое обеспечение; 

 кадровое обеспечение; 

 материально-техническое обеспечение; 

 удовлетворенность качеством условий. 

Оценить качество условий организации воспитательной работы помогут разработан-

ные  Чек-листы. 

Анализ организации воспитательной  работы по следующим направлениям: 

 реализация внеурочной деятельности; 

 реализация воспитательной работы классных руководителей; 

 реализация дополнительных программ; 

 удовлетворенность качеством реализации воспитательной работы. 
 

Проводится с заполнением сводных таблиц выполненной работы и анализа ее каче-

ства, анкетирование 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса, их достижения в конкурсах 

и мероприятиях, удовлетворенность участников образовательных отношений качеством 

результатов воспитательной работы.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с ответственным за 

воспитательную работу  с последующим обсуждением его результатов на педагогическом 

совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и само-

развития школьников является педагогическое наблюдение, диагностика. Диагностиче-

ский инструментарий: «Методика диагностики нравственной воспитанности», «Методика 
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диагностики личностного роста школьников», «Методика диагностики нравственной мо-

тивации», «Методика диагностики нравственной самооценки» 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде су-

ществовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший 

учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появи-

лись, над.  чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

Диагностика «Творческие достижения школьников».  Классные руководители про-

водят  учет результативности участия детей в творческих конкурсах и мероприятиях, бла-

готворительных акциях, социальных проектах, социально значимой деятельности. 

В качестве инструмента оценки  -  таблица достижений.  Она позволит систематизировать 

сведения, для их анализа. В таблицу педагоги внесут результаты участия детей 

в мероприятиях различного уровня 

Заполненные таблицы по всем классам и формируются  сводную по школе. Это дает 

возможность анализировать результативность участия школьников в различных конкур-

сах по всем направлениям воспитательной деятельности. 

 Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Удовлетворенность качеством результатов воспитательной работы.  
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной дея-

тельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ ответственным за воспитательную работу, классными руко-

водителями, Советом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельно-

стью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, пе-

дагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирова-

ние. Чтобы выявить, удовлетворены ли родители и школьники качеством образователь-

ных услуг, чаще всего используют анкетирование.  

Часть вопросов такого анкетирования затрагивает и организацию воспитательной 

деятельности: качество организации внеурочной деятельности; качество воспитательной 

деятельности классного руководителя; качество допобразования.  

 Анализ ответов позволяет оценить степень удовлетворенности результатами воспи-

тательной работы.  Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:  

 качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

 качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

 качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

 качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

 качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

 качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

 качеством проводимых в школе экскурсий, походов;  

 качеством профориентационной работы школы; 

 качеством работы школьных  медиа; 

 качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

 качеством взаимодействия школы и семей школьников. 
Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является пере-

чень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллекти-

ву, и проект направленных на это управленческих решений. 

Показатели качества реализации Программы воспитания по модулям 

Показатели Метод мониторинга Ответственный 
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Качество совместной дея-

тельности классных руко-

водителей и их классов 

Анализ динамики отзывов родите-

лей (письменных) 

Классный руководи-

тель 

Качество воспитательной 

работы классных руково-

дителей 

Динамика показателей отчета клас-

сного руководителя по установлен-

ной форме 

Ответственный за ВР, 

классные руководи-

тели 

Качество реализации лич-

ностно развивающего по-

тенциала школьных уроков 

Анализ динамики результатов пове-

дения и активности обучающихся на 

уроках, ВШК 

Ответственный за 

УВР 

Качество организуемой в 

школе внеурочной дея-

тельности 

Анализ динамики результатов вне-

урочной деятельности(творческие 

отчеты) 

Ответственный за 

УВР 

Качество существующего в 

школе детского самоуправ-

ления 

Анализ динамики продуктивной ак-

тивности обучающихся в жизнедея-

тельности класса (школы) 

Ответственный за ВР, 

Классный руководи-

тель, куратор УСУ 

Качество профориентаци-

онной работы 

Анализ уровня заинтересованности 

обучающихся в самостоятельном 

выборе профессии 

Ответственный за ВР, 

педагог-психолог, 

классный руководи-

тель 

Качество взаимодействия 

школы и семей обучаю-

щихся 

Анализ динамики охвата де-

тей/родителей (законных представи-

телей) и результативности прове-

денных совместных мероприятий 

Классный руководи-

тель 

Качество проводимых об-

щешкольных ключевых дел 

Анализ динамики результатов анке-

тирования участников 

Ответственный за ВР 

Качество работы школьных 

СМИ 

Отчет о наличии содержательной 

информации о трансляции воспита-

тельной практики 

Куратор школьных 

СМИ, классный ру-

ководитель 

Качество профилактиче-

ской работы 

Динамика показателей отчета соци-

ального педагога и педагогапсихо-

лога 

Ответственный за ВР, 

,педагог- психолог 

Качество организации 

предметно-эстетической 

среды 

Анкета «Педагогическая целесооб-

разность организации предметно-

эстетической среды в ОУ» 

Ответственный за ВР 

Качество комплексной без-

опасности образовательной 

организации 

Динамика показателей отчета по со-

зданию безопасных условий обуче-

ния и воспитания в ОУ 

Педагоги, ответ-

ственные за направ-

ления безопасности 

Качество  работы Школь-

ного театра 

Отчет о наличии содержательной 

информации о трансляции воспита-

тельной практики 

Ответственный за ВР, 

руководитель школь-

ного театра 

Качество работы Школьно-

го спортивного клуба 

Отчет о наличии содержательной 

информации о трансляции воспита-

тельной практики 

Ответственный за ВР, 

руководитель ШСК 

 

Критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания обучаю-

щихся: 

 

Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 

обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания обучающихся 

на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа исследова-

ния (диагностический). 
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Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами кон-

трольного этапа исследования (диагностический); 

Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания обучающихся на интерпретационном и контрольным этапах иссле-

дования. При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у 

подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общеприня-

тым моральным нормам устойчивость исследуемых показателей являться одной из харак-

теристик положительной динамики процесса воспитания обучающихся. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является пере-

чень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллекти-

ву 

Ожидаемые конечные результаты 

1.Совершенствование статуса конкурентноспособного образовательного учреждения, 

обеспечивающего становление личности выпускника, способной при любых неблагопри-

ятных условиях сохранять уважение друг к другу, взаимопонимание, стремление к взаи-

модействию в традициях русской православной культуры через расширение содержания, 

форм организации воспитательной системы школы посредством интеграции с социаль-

ными партнерами, системой дополнительного образования. 

2. Введение в практику новых форм и методов духовно-нравственного воспитания. 

3.Совершенствование системы социально–педагогической поддержки, обеспечивающей 

снижение факторов «риска» и асоциального поведения через внедрение современных 

воспитательных технологий, применение эффективных механизмов социализации, фор-

мирования здорового образа жизни на основе духовно-нравственных принципов воспита-

ния. 

4. Создание в школе единого воспитательного пространства, главной ценностью которого 

является личность ребенка, приобщение его к истинным ценностям, формирование нового 

знания, ориентированного на умение при любых неблагоприятных условиях сохранять 

уважение друг к другу, взаимопонимание, стремление к взаимодействию в традициях рус-

ской культуры. 

III. Организационный раздел   

1. Учебный план  
Пояснительная записка 

Учебный план МБОУ СШ № 1 разработан на основе требований ФГОС сред-

него общего образования и Федерального учебного плана – компонента ФОП средне-

го общего образования.  

Учебный план среднего общего образования муниципального бюджетного общеоб-

разовательного учреждения Средней школы № 1  (далее - учебный план) для 10-11 клас-

сов, реализующих основную образовательную программу среднего общего образования, 

соответствующую ФГОС СОО (Приказ Министерства просвещения Российской Федера-

ции от 12.08.2022 № 732 «О внесении изменений в федеральный государственный образо-

вательный стандарт среднего общего образования»), фиксирует общий объѐм нагрузки, 

максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных 

областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам. 

Учебный план является частью образовательной программы муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения Средней школы № 1, разработанной в соот-
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ветствии с ФГОС среднего общего образования, с учетом Федеральной образовательной 

программы среднего общего образования, и обеспечивает выполнение санитарно-

эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 и гигиенических нормативов и требова-

ний СанПиН 1.2.3685-21. 

Учебный год в МБОУ СШ № 1 начинается 01.09.2023 г. и заканчивается 24.05.2024 

года.  

Продолжительность учебного года в 10-11 классах составляет 34 учебные недели.  

Учебные занятия для учащихся 10-11 классов проводятся по 5-ти дневной учебной 

неделе. 

Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в неделю составляет в  10 

классе – 34 часа, в  11 классе – 34 часа. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет 

состав учебных предметов обязательных предметных областей. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. В обязательной части 13 учебных предметов: 

русский язык, литература, иностранный язык, математика, информатика, история, обще-

ствознание, география, физика, химия, биология, физическая культура, основы безопасно-

сти жизнедеятельности. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводи-

мое на данную часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, может быть использовано: на проведение учебных занятий, обеспечиваю-

щих различные интересы обучающихся. 

В муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении Средней школе № 

1 языком обучения является русский язык. 

При изучении предметов английский язык, информатика, физическая культура  осу-

ществляется деление учащихся на подгруппы (при наличии в классе не менее 25 человек). 

Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки качества осво-

ения обучающимися части содержания или всего объема учебной дисциплины за учебный 

год (годовое оценивание). 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования составляет 2 года. 

Учебный план фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на 

их освоение и организацию; распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и 

учебным годам. 

МБОУ СШ № 1 реализует универсальный профиль. Учебный план предусматрива-

ет освоение двух учебных предметов на углубленном уровне: биология и химия.  

Формы проведения промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация определяет степень освоения учащимися учебного ма-

териала в рамках реализуемых образовательных программ. Промежуточной аттестацией 

может сопровождаться освоение как отдельной части учебного предмета, курса, дисци-

плины (модуля), так и всего объѐма. 

Промежуточная/годовая аттестация обучающихся за полугодие осуществляется в 

соответствии с календарным учебным графиком. 

Все предметы обязательной части учебного плана и из части, формируемой участни-

ками образовательных отношений, оцениваются по полугодиям. Промежуточная аттеста-

ция проходит в течение учебного года. Формы и порядок проведения промежуточной ат-

тестации определяются «Положением о формах, периодичности и порядке текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ СШ № 1. 
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Освоение основной образовательной программы среднего общего образования за-

вершается итоговой аттестацией. 

 

 

 УЧЕБНЫЙ ПЛАН - универсальный профиль 

/Федеральный учебный план – приказ Минпросвещения России от 18.05.2023 № 371 

«Об утверждении федеральной образовательной программы среднего общего образо-

вания»/ 

Предметная область Учебный предмет Количество часов в неде-

лю 

10 11 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 2 2 

Литература 3 3 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 

Математика и информатика Алгебра 3 4 

Геометрия 2 2 

Вероятность и статистика 0 0 

Информатика 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 

Обществознание 2 2 

География 2 0 

Естественно-научные пред-

меты 

Физика 2 2 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Физическая культура и осно-

вы безопасности жизнедея-

тельности 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности жиз-

недеятельности 

1 1 

----- Индивидуальный проект 1 0 

Итого 29 27 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Наименование учебного курса   

Астрономия 0 1 

Индивидуальный проект 0 1 

Химия 2 2 

Биология 2 2 

Литература 0 1 

Алгебра 1 0 

Итого 5 7 

ИТОГО недельная нагрузка 34 34 

Количество учебных недель 34 34 

Всего часов в год 1156 1156 

 

2. План внеурочной деятельности 
     Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС СОО понимается образовательная 

деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования. Цель внеурочной деятельности: обеспечение достижения обучающимся плани-

руемых результатов освоения основной образовательной программы за счѐт расширения 
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информационной, предметной, культурной среды, в которой происходит образовательная 

деятельность, повышения гибкости еѐ организации.  

Задачи внеурочной деятельности учащихся согласуются с задачами духовно - нравственно-

го развития и воспитания обучающихся: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

 воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание);  воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

 Цель и задачи внеурочной деятельности ориентированы на становление следующих лич-

ностных характеристик учащихся: 

 любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности;  

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 
обществом; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 
позицию, высказывать свое мнение;  

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 
План внеурочной деятельности в 10-11-х классах обеспечивает достижение планируемых 

результатов усвоения обучающимися основной образовательной программы ФГОС СОО и 

отражает запросы участников образовательного процесса. 

  Приоритетами при формировании плана внеурочной деятельности являются:план вне-

урочной деятельности является одним из основных организационных механизмов реализации 

основной образовательной программы общего образования;  

 план внеурочной деятельности обеспечивает учѐт индивидуальных особенностей и 
потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности;  

 план внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 
организации, объѐм внеурочной деятельности для каждого обучающегося или группы 

обучающихся на ступени среднего общего образования; 

 внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности по выбору 
обучающегося и с согласия его родителей (законных представителей): физкультурно-

спортивное и оздоровительное, духовно – нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное;  

 реализация внеурочной деятельности осуществляется без балльного оценивания 
результатов освоения курса;  

 внеурочная деятельность соответствует целям, принципам, ценностям, отражѐнным и 
основной образовательной программе общего образования; 

 внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС ОО рассматривается как процесс 
взаимодействия педагогов и обучающихся в ходе образовательной деятельности, 

осуществляемой в формах, отличных от классно – урочной, и направленной на 

достижение планируемых результатов усвоения ООП среднего общего образования 

МБОУ СШ №1 

 

Учебный план внеурочной деятельности в 10-11  классах направлен на решение следую-

щих задач:  

 усиление личностной направленности образования; 
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 оптимизация учебной нагрузки обучающегося;  

 улучшение условий для развития обучающегося; 

 учѐт возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся;  
  МБОУ СШ№1  использует оптимизационную модель (в реализации внеурочной деятель-

ности принимают участие все педагогические работники).  Внеурочная деятельность осу-

ществляется в течении всего  дня. Содержание внеурочной деятельности сформировано с 

учетом запросов обучающихся и их родителей (законных представителей), учитывает 

особенности, образовательные потребности и интересы обучающихся и организуется по 

направлениям развития личности: общеинтеллектуальное, физкультурно-спортивное, об-

щекультурное, духовно - нравственное и социальное. 

Формы внеурочной деятельности. 

 Внеурочная деятельность организуется через такие формы, как экскурсии, кружки, сек-

ции, круглые столы, познавательные игры и беседы, поисковые и научные исследования, 

конференции, диспуты, общественно полезные практики, олимпиады, соревнования, про-

ектную деятельность, секции, кружки, студии; конкурсы рисунков, рассказов и сочине-

ний, и др. 

  

Планируемые результаты внеурочной деятельности: 

 Личностные результаты  

В рамках когнитивного компонента необходимо сформировать:  

 освоение национальных ценностей, традиций, культуры; 

 ориентацию в системе моральных норм и ценностей;  

 основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и 

политическими событиями;  

 сознание, признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях; знание основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий. В рамках ценностного и 

эмоционального компонентов необходимо сформировать:  

 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну;  

 уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

 уважение к личности и еѐ достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 
нетерпимость к любым видам на силы и готовность противостоять им; 

 уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего 
и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;  

 позитивная моральная самооценка и моральные чувства - чувство гордости при 
следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении.  

Коммуникативные результаты  

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве;  

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать еѐ 
с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 
делать выбор;  

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 
враждебным для оппонентов образом;  

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнѐром;  

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  

 работать в группе, устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 
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способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми.  

Познавательные результаты 

 основам реализации проектно-исследовательской деятельности;  

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 
и Интернета; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

 основам ознакомительного, творческого, усваивающего чтения; 
Продолжительность занятий  

Продолжительность занятия внеурочной деятельности в 10-11 классах составляет 40 ми-

нут 

Использование программ линейных и нелинейных (тематических) курсов 

Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности  

Для организации внеурочной деятельности в рамках ФГОС в школе имеются следующие 

условия: имеется столовая, в которой организовано горячее питание, спортивный зал, 

библиотека,  компьютерный класс, спортивная площадка, спортивный зал оснащен обору-

дованием и спортивным инвентарем. Информационное обеспечение. Имеется медиатека, 

состоящая из набора дисков по различным областям знаний (электронная детская энцик-

лопедия, библиотечный фонд, включающий учебную и художественную литературу).  

 

Кадровые условия для реализации внеурочной деятельности: 

 Занятия по внеурочной деятельности проводят опытные квалифицированные педагоги 

школы: учителя – предметники, классные руководители. Уровень квалификации педаго-

гов соответствует требованиям, предъявляемым к квалификации по должностям «учи-

тель», «педагог дополнительного образования», приказа Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. №761н «Об утвержде-

нии Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 

и служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей работников обра-

зования». 

Методическое обеспечение внеурочной деятельности 

 методические пособия, 

 Интернет-ресурсы.  
 Рабочие программы по внеурочной деятельности разработаны в соответствии с методиче-

ским конструктором и локальным актом  школы, утверждены на заседании педагогиче-

ского совета. (Протокол №2 от 01.09.2022 г.) 

Недельный план внеурочной деятельности среднего общего образования 

Направление внеурочной 

деятельности 

Программа 10 11 Всего 

Часть, обязательная для всех обучающихся  

Информационно- просветительские за-

нятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности «Разго-

воры о важном» 

Разговоры о 

важном 

1 1 2 

Курс внеурочной деятельности нацелен 

на формирование у школьников готов-

ности к профессиональному самоопре-

делению, ознакомление их с миром 

профессий и федеральным и региональ-

ным рынками труда.  

«Россия — 

мои 

горизонты» 

1 1 2 
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Вариативная часть  

Занятия, связанные с реализацией 

особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей 

обучающихся 

Математичес

-кое 

направление 

1 1 2 

«Готовимся к 

ЕГЭ» 

(обществознан

ие). 

 1 1 

«Русский язык 

в формате 

ЕГЭ» 

1  1 

 

Годовой план внеурочной деятельности 

 среднего общего образования 

Направление внеурочной 

деятельности 

Программа 10 11 Всего 

Часть, обязательная для всех обучающихся  

Информационно- просветительские за-

нятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности «Разго-

воры о важном» 

Разговоры о 

важном 

34 34 68 

Курс внеурочной деятельности нацелен 

на формирование у школьников готов-

ности к профессиональному самоопре-

делению, ознакомление их с миром 

профессий и федеральным и региональ-

ным рынками труда.  

«Россия — мои 

горизонты» 

34 34 68 

Вариативная часть  

Занятия, связанные с реализацией 

особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей 

обучающихся 

Математичес-

кое 

направление 

34 34 68 

«Готовимся к 

ЕГЭ» 

(обществознан

ие). 

 34 34 

«Русский язык 

в формате 

ЕГЭ» 

34  34 

 

3. Календарный учебный график 
Календарный учебный график составлен в соответствии с положениями феде-

рального календарного учебного графика ФОП среднего общего образования (при-

каз Минпросвещения России от 18.05.2023 №  371 «Об утверждении федеральной об-

разовательной программы среднего общего образования»). 

Продолжительность учебного года при получении основного общего образования 

составляет 34 недели. 

Начало учебного года – 1 сентября, окончание учебного года – 24 мая.  

Продолжительность каникул -  не менее 7 календарных дней.  
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Продолжительность учебных четвертей составляет: I четверть - 8 учебных недель; 

II четверть - 8 учебных недель; III четверть - 10 учебных недель, IV четверть - 8 учебных 

недель. Продолжительность каникул составляет: 

по окончании I четверти (осенние каникулы) - 10 календарных дней; 

по окончании II четверти (зимние каникулы) - 11 календарных дней; 

по окончании III четверти (весенние каникулы) - 11 календарных дней;  

по окончании учебного года (летние каникулы) - не менее 8 недель. 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК НА 2023-2024 УЧЕБНЫЙ ГОД 
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4. Календарный план воспитательной работы  
Календарный план воспитательной работы разработан на основе: 

 Федерального календарного плана воспитательной работы ФОП среднего об-

щего образования (приказ Минпросвещения России от 18.05.2023 №  371 «Об 

утверждении федеральной образовательной программы среднего общего обра-

зования»).  

 Примерного календарного плана воспитательной работы на 2023-2024 учеб-

ный год, утвержденного 11 августа 2023. 

 Юбилейных дат со дня рождения писателей, музыкантов, художников и дру-

гих деятелей. 

 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с терро-

ризмом; 

8 сентября: Международный день распространения грамотности. 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 

4 октября: День защиты животных; 

5 октября: День учителя; 

25 октября: Международный день школьных библиотек; 

Третье воскресенье октября: День отца. 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства 

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел России; 

Последнее воскресенье ноября: День Матери; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов; 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации. 

Январь: 

25 января: День российского студенчества; 

27 января: День снятия блокады Ленинграда, День освобождения Красной армией круп-

нейшего "лагеря смерти" Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День памяти жертв Холокоста. 

Февраль: 

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинград-

ской битве; 

8 февраля: День российской науки; 

15 февраля; День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отече-

ства; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией 

27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики. 
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Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

19 мая: День детских общественных организаций России; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 

1 июня: День защиты детей; 

6 июня: День русского языка; 

12 июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби; 

27 июня: День молодежи. 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август: 

12 августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

27 августа: День российского кино. 

 

 
Примерный календарный план 

воспитательной работы на 2023-2024 учебный год 

2023 год - 200-летие со дня рождения Константина Дмитриевича Ушинского (рус-

ский педагог, писатель, основоположник научной педагогики в России) 

2023 год - Год педагога и наставника 

Сентябрь 

1 сентября: День знаний; 
3 сентября: День окончания Второй мировой войны 

3 сентября: День солидарности в борьбе с терроризмом 

8 сентября: Международный день распространения грамотности 

10 сентября: Международный день памяти жертв фашизма 

13 сентября: 100 лет со дня рождения советской партизанки Зои Космодемьянской (1923 - 

1941) 

27 сентября: День работника дошкольного образования 

27 сентября: День туризма 

Октябрь 
1 октября: Международный день пожилых людей 

1 октября: Международный день музыки 

4 октября: День защиты животных 

5 октября: День учителя 
15 октября: День отца в России 

25 октября: Международный день школьных библиотек 

https://www.uchportal.ru/1_september
https://www.uchportal.ru/den-uchitelya
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Ноябрь 

4 ноября: День народного единства 
8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел России 

20 ноября: День начала Нюрнбергского процесса 

26 ноября: День матери в России 
30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации 

Декабрь 
3 декабря: День неизвестного солдата 

3 декабря: Международный день инвалидов 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России 

8 декабря: Международный день художника 

9 декабря: День Героев Отечества 

10 декабря: День прав человека 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации 
25 декабря: День принятия Федеральных конституционных законов о Государственных 

символах Российской Федерации 

Январь 
25 января: День российского студенчества 

27 января: День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады; 
27 января: День освобождения Красной армией крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-

Биркенау (Освенцима) – День памяти жертв Холокоста 

Февраль 

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Ста-

линградской битве 
8 февраля: День российской науки, 300-летие со времени основания Российской Академии 

наук (1724) 

15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества, 35 лет со дня вывода советских войск из Республики Афганистан (1989) 
21 февраля: Международный день родного языка 

23 февраля: День защитника Отечества 

Март 

8 марта: Международный женский день 
14 марта: 450-летие со дня выхода первой "Азбуки" (печатной книги для обучения письму 

и чтению) Ивана Федорова (1574) 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией 

27 марта: Всемирный день театра 

Апрель 
7 апреля: Всемирный день здоровья 

12 апреля: День космонавтики 
19 апреля: День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы 

Великой Отечественной войны 

22 апреля: Всемирный день Земли 

27 апреля: День российского парламентаризма 

Май 
1 мая: Праздник Весны и Труда 

9 мая: День Победы; 
18 мая: Международный день музеев 

19 мая: День детских общественных организаций России 

24 мая: День славянской письменности и культуры 

Июнь 
1 июня: День защиты детей 

https://www.uchportal.ru/den-narodnogo-edinstva
https://www.uchportal.ru/mothers_day
https://www.uchportal.ru/den-konstitucii
https://www.uchportal.ru/blokada-leningrada
https://www.uchportal.ru/stalingradskaya-bitva
https://www.uchportal.ru/stalingradskaya-bitva
https://www.uchportal.ru/den-voinov-internacionalistov
https://www.uchportal.ru/den-voinov-internacionalistov
https://www.uchportal.ru/23_february
https://www.uchportal.ru/8_march
https://www.uchportal.ru/den_kosmonavtiki
https://www.uchportal.ru/den_pobedy
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6 июня: День русского языка 
12 июня: День России 

22 июня: День памяти и скорби 

29 июня: День молодежи 

Июль 
8 июля: День семьи, любви и верности 

28 июля: День Военно-морского флота 

Август 
10 августа: День физкультурника 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации 

27 августа: День российского кино 

 

Юбилейные даты со дня рождения  

писателей, музыкантов, художников и других деятелей 
7 сентября - 100 лет со дня рождения советского поэта Эдуарда Аркадьевича Асадова 

(1923 - 2004) 

8 сентября - 100 лет со дня рождения советского поэта Расула Гамзатова (1923 - 2003) 

9 сентября - 195 лет со дня рождения русского писателя Льва Николаевича Толстого 

(1828 - 1910) 

28 сентября - 105 лет со дня рождения педагога Василия Александровича Сухомлинского 

(1918 - 1970) 

3 октября - 150 лет со дня рождения писателя Вячеслава Яковлевича Шишкова (1873 - 

1945) 

9 ноября - 205 лет со дня рождения писателя Ивана Сергеевича Тургенева (1818 - 

1883) 
10 ноября - 135 лет со дня рождения ученого, авиаконструктора Андрея Николаевича Ту-

полева (1888 - 1972) 

23 ноября - 115 лет со дня рождения советского писателя Николая Николаевича Носова 

(1908 - 1976) 

5 декабря - 220 лет со дня рождения поэта Федора Ивановича Тютчева (1803 - 1873) 

19 января (31 января) - 190 лет со дня рождения русского мецената, собирателя живописи 

Сергея Михайловича Третьякова (1834 - 1892) 

22 января - 120 лет со дня рождения советского детского писателя Аркадия Петровича 

Гайдара (1904 - 1941) 

5 февраля - 120 лет со дня рождения героя Великой Отечественной войны Александра 

Матвеевича Матросова (1924 - 1943) 

8 февраля - 190 лет со дня рождения русского ученого Дмитрия Ивановича Менделеева 

(1834 - 1907) 

11 февраля - 130 лет со дня рождения российского детского писателя Виталия Валентино-

вича Бианки (1894 - 1959) 

13 февраля - 255 лет со дня рождения русского писателя и баснописца Ивана Андреевича 

Крылова (1769 - 1844) 

4 марта - 165 лет со дня рождения русского физика Александра Степановича Попова 

(1859 - 1906) 

9 марта - 90 лет со дня рождения советского летчика-космонавта Юрия Гагарина (1934 - 

1968) 

18 марта - 180 лет со дня рождения композитора Николая Андреевича Римского-

Корсакова (1844 - 1908) 

21 марта - 185 лет со дня рождения композитора Модеста Петровича Мусоргского (1839 - 

1881) 

1 апреля - 215 лет со дня рождения писателя Николая Васильевича Гоголя (1809 - 1852) 

https://www.uchportal.ru/pushkin
https://www.uchportal.ru/turgenev
https://www.uchportal.ru/turgenev
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12 апреля - 185 лет со дня рождения русского географа Николая Михайловича Пржеваль-

ского (1839 - 1888) 

2 мая - 295 лет со дня рождения российской императрицы Екатерины II (1729 - 1796) 

100 лет со дня рождения писателя Виктора Петровича Астафьева (1924 - 2001) 

1 июня - 220 лет со дня рождения русского композитора Михаила Ивановича Глинки (1804 

- 1857) 

2 июня - 120 лет со дня рождения русского писателя Николая Корнеевича Чуковского 

(1904 - 1965) 

6 июня - 225 лет со дня рождения русского поэта и писателя Александра Сергеевича 

Пушкина (1799 - 1837) 
7 июня - 230 лет со дня рождения русского поэта Петра Яковлевича Чаадаева (1794 - 1856) 

8 июля - 130 лет со дня рождения советского физика Петра Леонидовича Капицы (1894 - 

1984) 

5 августа - 180 лет со дня рождения русского художника Ильи Ефимовича Репина (1844 - 

1930) 

10 августа - 130 лет со дня рождения писателя Михаила Михайловича Зощенко (1894 - 

1958) 

 

5. Система условий реализации ООП среднего общего образования 

5.1. Кадровые условия 
МБОУ СШ № 1 укомплектована кадрами. Должностные обязанности работников 

определены в  соответствии с Профессиональными стандартами, утвержденными прика-

зами Минтруда России, и Единым квалификационным справочником должностей руково-

дителей, специалистов и служащих от 26 августа 2010 г. № 761н. 

Должность Нормативный документ 

Администрация 

Директор 1. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 19.04.2021 г. № 250н «Об утверждении профессио-

нального стандарта «Руководитель образовательной организации 

(управление дошкольной образовательной организацией и общеоб-

разовательной организацией)»  

Заместитель  

директора 

1. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 19.04.2021 г. № 250н «Об утверждении профессио-

нального стандарта «Руководитель образовательной организации 

(управление дошкольной образовательной организацией и общеоб-

разовательной организацией)» 

Педагогические работники 

Учитель  

 

1. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н  «Об утвержде-

нии профессионального стандарта «Педагог (педагогическая дея-

тельность в сфере дошкольного, начального общего, основного об-

щего, среднего общего образования (учитель, воспитатель)»  

Педагог-

психолог 

1. Приказ Минтруда России от 24.07.2015 г. № 514н «Об утвержде-

нии профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в 

сфере образования)» 

Педагог-

библиотекарь 

1. Приказ Минтруда России от 10.01.2017 № 10н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист в области воспитания» 

 

Кадровый состав представлен на официальном сайте МБОУ СШ № 1: 
http://school1-1.ucoz.ru/2023-2024/svedenija_o_pedkadrakh_na_23-24_god.p 

 

https://www.uchportal.ru/pushkin
https://www.uchportal.ru/pushkin
http://school1-1.ucoz.ru/2023-2024/svedenija_o_pedkadrakh_na_23-24_god.p
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ФИО, должность,  

преподаваемые учебные 

предметы 

Стаж  

работы 

Уровень  

образования 

Повышение квалификации, 

квалификационная категория 

 

5.2. Психолого-педагогические условия реализации ООП СОО 
В МБОУ СШ № 1 созданы психолого-педагогические условия, обеспечивающие: 

 преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности с 
учетом особенностей среднего общего образования; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательных отношений; 

 вариативность направлений и форм, а также диверсификация уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательных отношений; 

 дифференциацию и индивидуализацию обучения. 
Задачи психологической службы:  

1) способствовать повышению уровня психологической компетентности педагогов и 
родителей для успешного решения задач образования, развития, сохранения и 

укрепления психологического здоровья  учащихся; 

2) содействовать комплексному психолого-медико-педагогическому сопровождению 

учащихся группы риска развития кризисных состояний и суицидального риска;  

3) содействовать реализации первичной профилактической работы в целях укрепле-
ния здоровья участников образовательного процесса и формирования ответствен-

ной позиции за свою жизнедеятельность.   

Основные направления работы МБОУ СШ № 1:  

 сохранение и укрепление психологического здоровья;  

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

 психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения;  

 формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

 развитие экологической культуры;  

 выявление и поддержка учащихся с особыми образовательными потребностями; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверст-

ников;  

 поддержка молодежных объединений и ученического самоуправления;  

 выявление и поддержка лиц, проявивших  выдающиеся способности. 

Основные формы психолого-педагогического сопровождения:  

 диагностика, направленная на выявление особенностей учащихся, их профориен-
тационных наклонностей, интересов, возможностей и способностей; 

 профилактика правовых нарушений, отклонений от норм поведения; 
 общеразвивающая работа в рамках внеурочной деятельности; 
 просвещение родителей в вопросах психологического развития учащихся; 
 коррекционная работа в соответствии с рекомендациями ПМПк при необходимости. 

План работы психолога с педагогами и родителями по повышению  

психолого-педагогической компетентности 

Сроки Мероприятия 

Сентябрь,  

октябрь 

Организация консультаций для учителей, родителей старшеклассников 

В течение  

года 

Групповые консультации для учителей и родителей по результатам пси-

хологического мониторинга интеллектуальной и личностной сферы 

учащихся 

По запросу 
Индивидуальные консультации для учителей, учащихся и родителей по 

результатам мониторинга интеллектуальной и личностной сферы уча-
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щихся 

По плану Психологические тренинги в рамках внеурочной деятельности 

В течение  

года 

Участие в родительских собраниях 

Январь 
Анкетирование педагогов с целью изучения уровня профессионального 

стресса, оценки социально-психологического климата в коллективе 

Февраль 
Анкетирование родителей с целью выявления и анализа особенностей 

семейного воспитания 

В течение  

года 

Консультации для учителей, родителей при подготовке к ВПР, ЕГЭ 

По запросу Занятия с педагогами по снятию психоэмоционального напряжения 

По запросу Социально-психологические тренинги с родителями учащихся 

По запросу 

Для родителей учащихся 

1.Индивидуальное консультирование по проблемам развития старше-

классников. 

2.Тематические консультации 

‒ Рекомендации по вопросам прохождения ГИА. 

‒ Проблемы профессионального выбора 

‒ Проблемы семейных отношений 

‒ Проблемы агрессивности. Пути преодоления 

3. Рекомендации по результатам итоговой диагностики учащихся 

4. Проведение классных часов (по запросу классного руководителя) 

5. Проведение родительских собраний (по запросам) 

 
Материалы психологической службы расположены на сайте МБОУ СШ № 1:   

http://school1-1.ucoz.ru/index/stranica_pedagoga_psikhologa/0-36 

http://school1-1.ucoz.ru/index/informacija_dlja_uchashhikhsja/0-111 

http://school1-1.ucoz.ru/index/prosveshhenie_roditelej/0-192 

http://school1-

1.ucoz.ru/index/voprosy_profilaktiki_nasilija_i_zhestokogo_obrashhenija_v_seme_v_otnos

henii_nesovershennoletnikh/0-184 

 

5.3. Материально-технические условия реализации ООП СОО 
Критериальными источниками оценки материально-технических условий образо-

вательной деятельности являются требования ФГОС ООО и нормативные акты:  

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям вос-

питания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодѐжи», утверждѐнные по-

становлением Главного санитарного врача Российской Федерации № 2 от 

28 сентября 2020 г.;  

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению без-

опасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвер-

ждѐнные постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации № 2 

от 28  января 2021  г.  

 перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих гос-
ударственную аккредитацию образовательных программ начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования (в соответствии с действующим 

Приказом Министерства просвещения РФ); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 г. № 465 

«Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реа-

лизации образовательных программ начального общего, основного общего и  сред-

него общего образования, соответствующих современным условиям обучения, не-

http://school1-1.ucoz.ru/index/stranica_pedagoga_psikhologa/0-36
http://school1-1.ucoz.ru/index/informacija_dlja_uchashhikhsja/0-111
http://school1-1.ucoz.ru/index/prosveshhenie_roditelej/0-192
http://school1-1.ucoz.ru/index/voprosy_profilaktiki_nasilija_i_zhestokogo_obrashhenija_v_seme_v_otnoshenii_nesovershennoletnikh/0-184
http://school1-1.ucoz.ru/index/voprosy_profilaktiki_nasilija_i_zhestokogo_obrashhenija_v_seme_v_otnoshenii_nesovershennoletnikh/0-184
http://school1-1.ucoz.ru/index/voprosy_profilaktiki_nasilija_i_zhestokogo_obrashhenija_v_seme_v_otnoshenii_nesovershennoletnikh/0-184
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обходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации 

мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя 

из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организаци-

ях, критериев его формирования и требований к функциональному оснащению, а 

также норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными 

средствами обучения и воспитания» (зарегистрирован 25.12.2019 № 56982); 

 Распоряжение Минпросвещения России от 14 января 2021 года № З-12 «О внесе-

нии изменений в методические рекомендации по приобретению средств обучения и 

воспитания в целях создания новых мест в образовательных организациях различ-

ных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех 

направленностей в рамках региональных проектов, обеспечивающих достижение 

целей, показателей и результата федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование», утвержденные распоряжением Министер-

ства просвещения Российской Федерации от 17 декабря 2019 г. № Р-136»; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информа-

ции, причиняющей вред их здоровью и развитию» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2011, № 1, ст. 48; 2021, № 15, ст. 2432);  

 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (Со-

брание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2021, № 1, 

ст. 58). 

МБОУ СШ № 1 располагает достаточной материально-технической базой, обеспе-

чивающей организацию и проведение всех видов деятельности школьников, предусмот-

ренной ФГОС СОО и ООП СОО. 

http://school1-1.ucoz.ru/index/uslovija_shkoly/0-22 

http://school1-.ucoz.ru/index/organizacija_pitanija_v_obrazovatelnoj_organizacii/0-28 

http://school1-

1.ucoz.ru/index/normativno_pravovaja_baza_inkljuzivnogo_obrazovanija/0-

130 

http://school1-1.ucoz.ru/index/0-31 

 

5.4. Финансовые условия. 

План финансово-хозяйственной деятельности МБОУ СШ № 1 

представлен на официальном сайте  
http://school1-1.ucoz.ru/2023-2024/pfkhd_11.09.2023.pdf 

  
Формирование структуры и определение объѐмов финансирования на реализацию 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного ос-

новного общего образования осуществляются по принципу нормативного подушевого 

финансирования. Расчѐтный подушевой норматив включает: 

 Расходы на оплату труда работников ОУ, включая компенсации и выплаты. 

 Расходы, связанные с обучением, повышением квалификации, самообразова-

нием педагогических,  административно-управленческих  работников. 

 Расходы на учебно-методическое и информационное обеспечение образова-

тельного процесса (учебники и учебные пособия, учебно-методическую литературу,  тех-

нические средства обучения, услуги связи, в том числе Интернет-трафика и др.). 

 Затраты на  приобретение расходных материалов. 

 Хозяйственные расходы. 
Формирование фонда оплаты труда МБОУ СШ № 1 осуществляется в пределах 

объѐма средств на текущий финансовый год, определѐнного в соответствии с расчѐтным 

подушевым нормативом, количеством обучающихся и соответствующими поправочными 

http://school1-1.ucoz.ru/index/uslovija_shkoly/0-22
http://school1-.ucoz.ru/index/organizacija_pitanija_v_obrazovatelnoj_organizacii/0-28
http://school1-1.ucoz.ru/index/normativno_pravovaja_baza_inkljuzivnogo_obrazovanija/0-130
http://school1-1.ucoz.ru/index/normativno_pravovaja_baza_inkljuzivnogo_obrazovanija/0-130
http://school1-1.ucoz.ru/index/normativno_pravovaja_baza_inkljuzivnogo_obrazovanija/0-130
http://school1-1.ucoz.ru/index/0-31
http://school1-1.ucoz.ru/2023-2024/pfkhd_11.09.2023.pdf
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коэффициентами, и отражается в плане финансово-хозяйственной деятельности МБОУ 

СШ № 1. 

 

5.5. Информационно-методические условия реализации ООП СОО 
В соответствии с требованиями Стандарта МБОУ СШ № 1 обеспечена современ-

ной информационной базой. Информационная база МБОУ СШ № 1 оснащена:  

- электронной почтой,  

- выходом в Интернет.  

В локальную сеть объединен компьютерный класс. Выходом в Интернет обеспече-

ны:  

- учебные кабинеты  

- административные кабинеты,  

- компьютерный класс,  

- библиотека  

Компьютерной техникой обеспечены:  

- рабочие места административно-управленческого персонала,  

- рабочие места педагогов,  

- компьютерный класс,  

- библиотека.  

Разработан и введен в действие официальный сайт. МБОУ СШ № 1 обеспечена 

учебниками, учебно-методической литературой и материалами по всем учебным предме-

там основной образовательной программы. Заключен договор с национальной электрон-

ной библиотекой (НЭБ), имеет доступ к печатным и электронным образовательным ре-

сурсам, в том числе к электронным образовательным ресурсам. Библиотека укомплекто-

вана учебно-методической литературой и материалами по всем учебным предметам ос-

новной образовательной программы основного общего образования, имеются учебники с 

электронными приложениями, являющимися их составной частью.  

Создан фонд медиатеки. Библиотека осуществляет информационное сопровожде-

ние образовательного процесса. Данная работа осуществляется через абонемент, читаль-

ный зал и использование сети Интернет. В читальном зале оборудованы места для работы 

с цифровыми информационными ресурсами.  

Все имеющиеся средства обеспечивают информационную поддержку образова-

тельной деятельности обучающихся и педагогических работников на основе современных 

информационных технологий (создание и ведение электронных каталогов и полнотексто-

вых баз данных, поиск документов по любому критерию, доступ к электронным учебным 

материалам и образовательным ресурсам Интернета). Они направлены на предоставление 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного 

процесса к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной про-

граммы, достижением планируемых результатов, организацией образовательного процес-

са и условиями его осуществления.  

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требо-

ваниям и обеспечивает использование ИКТ:  

- в учебной деятельности;  

- во внеурочной деятельности;  

- в исследовательской и проектной деятельности;  

- при измерении, контроле и оценке результатов образования;  

- в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образова-

ния, а также дистанционное взаимодействие школы с другими организациями социальной 

сферы и органами управления. Для оказания качественных образовательных услуг МБОУ 

СШ № 1 имеет необходимую техническую оснащенность.  
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Перечень электронных ресурсов и образовательных сайтов 

/Приказ Минпросвещения России от 2 августа 2022 № 653 «Об утверждении феде-

рального перечня электронных образовательных ресурсов, допущенных к использо-

ванию при реализации государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»/ 

 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процес-

са обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществле-

ния их самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; со-

здания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфо-

графического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 

языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редакто-

ра; 

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, 

хода образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей в 

цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов, специализированных гео-

графических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических 

объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровожде-

ния выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе ви-

деомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

 вывода информации на бумагу и т. п. и в трѐхмерную материальную среду (пе-

чать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, разме-

щения гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учрежде-

ния; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного пред-

ставления и анализа данных; 

 включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, проведения наблю-

дений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 

оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая 

определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и вирту-

ально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-

научных объектов и явлений; 

 исполнения музыкальных произведений с применением традиционных народных и 

современных инструментов и цифровых технологий, использования звуковых   ре-

дакторов; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проек-

тов, натурной и рисованной мультипликации; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудо-

вания, а также компьютерных тренажѐров; 
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 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде Гимназии; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, органи-

зации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискус-

сий, экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интер-

нета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на элек-

тронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методи-

ческих тексто-графических и аудио-видео-материалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, ор-

ганизации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа-сопровождением. 

 

Учебно-методический комплект МБОУ СШ № 1 

/Приказ Минпросвещения России от 21.09.2022 № 858 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществ-

ляющими образовательную деятельность и установления предельного срока исполь-

зования исключенных учебников"/ 

http://school1-1.ucoz.ru/2023-2024/umk_23-24_uchebnyj_god-1.pdf 

Список учебников на 2023-2024  учебный год 

  

К
л

а
сс

 Учебный предмет Учебник, автор, год издания 

10 Русский язык Гольцова 

Н.Г.,Шамшин И.В., 

Мищерина М.А. 

Русский язык Просвещение,2017 

 Литература Сухих И.Н. Литература Академия,2013 

 Иностранный язык Афанасьева О.В., 

Дули Д., 

Михеева И.В. и др. 

Английский язык Просвещение,2017 

 Алгебра Колягин Ю.М. Алгебра и начала 

анализа 

Просвещение,2013 

 Геометрия Атанасян Л.С. Геометрия 10-11 

кл. 

Просвещение,2013, 

2017 

 Информатика  Семакин И.Г., 

Хеннер Е.К., 

Шеина Т.Ю. 

Информатика  Бином,2014 

 История Мединский В.Р., 

Торкунов А.В. 

История. История 

России.1914-1945 

годы 

Просвещение,2023 

http://school1-1.ucoz.ru/2023-2024/umk_23-24_uchebnyj_god-1.pdf
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 Всеобщая история Мединский В.Р., Чу-

барьян А.О. 

История. Всеобщая 

история. 1914-1945 

годы 

Просвещение,2023 

 Обществознание Боголюбов Л.Н. Обществознание Просвещение,2020 

 Физика Мякишев Г.Я. Физика Просвещение,2017 

 Физическая культура Лях В.И. Физическая куль-

тура 10-11 кл. 

Просвещение.2017 

 Основы безопасно-

сти жизнедеятельно-

сти 

Латчук В.Н. Основы безопасно-

сти жизнедеятель-

ности 

Дрофа,2017 

 Химия Ерѐмин В.В. Химия (углублѐн-

ный уровень) 

Дрофа,2019 

 Биология Высоцкая Л.В. Биология (углуб-

лѐнный уровень) 

Просвещение,2019 

 География Домогацких Е.М. География Русское слово,2020 

11 Русский язык Гольцова 

Н.Г.,Шамшин И.В., 

Мищерина М.А. 

 

Русский язык Просвещение,2017 

 Литература Сухих И.Н. Литература Академия,2013 

 Иностранный язык Афанасьева О.В., 

Дули Д., 

Михеева И.В. и др. 

 

Английский язык Просвещение,2017 

 Алгебра Колягин Ю.М. Алгебра и начала 

анализа 

Просвещение,2013 

 Геометрия Атанасян Л.С. Геометрия 10-11 

кл. 

Просвещение,2013, 

2017 

 Информатика  Семакин И.Г., 

Хеннер Е.К., 

Шеина Т.Ю. 

Информатика  Бином,2014 

 История Мединский В.Р., 

Торкунов А.В. 

История Рос-

сии.1945 год - 

начало XXI века 

Просвещение,2023 

 Всеобщая история Мединский В.Р., Чу-

барьян А.О. 

История. Всеобщая 

история. Новейшая 

история.1945 год-

Просвещение, 2023 
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начало XXI века 

 Обществознание Боголюбов Л.Н. Обществознание Просвещение,2021 

 Биология Бородин П.М. Биология (углуб-

лѐнный уровень) 

Просвещение,2021 

 Физика Мякишев Г.Я. Физика Просвещение,2017 

 Химия Ерѐмин В.В. Химия (углублѐн-

ный уровень) 

Дрофа,2021 

 Физическая культура Лях В.И. Физическая куль-

тура 10-11 кл. 

Просвещение.2017 

 Основы безопасно-

сти жизнедеятельно-

сти 

Латчук В.Н. Основы безопасно-

сти жизнедеятель-

ности 

Дрофа,2017 

 


